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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении Наименование 

учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение «Детский сад № 60 «Заинька» муниципального образования 

г. Тамбова (далее ДОО) Адрес:392021, Россия, г. Тамбов, ул. Клубная, 11. Телефон/факс: 

8(4752) 75-86-14 Электронный адрес: ds60zainka@mail.ru.  

Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП ДО) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы, которая определяет содержание и 

особенности организации образовательной деятельности в ДОО. 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №60 «Заинька» с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта» (с 

дополнительными изменениями) от 08.11.2023; 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрированы в Минюсте России 18.11.2020 № 6573); 

 ФОП Приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028; 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 60 «Заинька» г. Тамбова; 

 Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 60 «Заинька»; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

 Разработок отечественных и зарубежных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте 

Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/) 

 

1. ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ, утвержденная приказом Министерства 

просвещения РФ от 24.11.2022г. №1022; 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Под ред. Н. В. Нищевой) 

3. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.Шевченко. 

http://www.firo.ru/
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности 

в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ.  Главная цель - всестороннее развитие ребенка: 

развитие любознательности, мыслительных операций. Основное средство 

интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств - организация предметно-

практической деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель ФАОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи ФАОП ДО: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу разработки ФАОП ДО для детей с ЗПР положены следующие принципы: 

 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся; 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

 

 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 обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

  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 возможна сходная симптоматика. Причины 

и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо 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. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в 

котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - 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 Организации 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. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 
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воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

"замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о 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. 

 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 создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

 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 обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

 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 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

 Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 
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Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

 

1.4. Характеристики детей с задержанным темпом развития от 3 до 7 лет 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера. В настоящее время выявлено два основных варианта 

патогенетических механизмов формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм 

ЗПР, которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно – 

образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и 

практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией 

понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. 

Выделены следующие типы ЗПР:  

- по типу конституационального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и 

инфантилизма); 

- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфатилизация); 

- церебрально-органического генеза. 

Задержка психического развития – это психолого-педагогическое определение 

одного из распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Для психической сферы детей с ЗПР характерно 

сочетание дефицитарных функций с сохранными. Парциальная дефицитарность высших 

психических функций часто сопровождается инфальтивными чертами личности и 

поведения. В одних случаях страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации деятельности, в-третьих - мотивация познавательной деятельности и т.д. 

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

компоненты психической и физической деятельности. 

У детей с ЗПР отмечаются различные эти опатогенетические варианты, при 

которых может быть: 

 низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

 дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

 вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости ослабленности самой вегетативной системы на фоне социальных, 

экологических, биологических причин); 

 вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); 

энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 
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Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Существует широко используемая в практике классификация задержки 

психического развития, разработанная К.С. Лебединской. В соответствии с этой 

классификацией выделены четыре базовых варианта ЗПР: 

1. конституционального, 

2. соматогенного, 

3. психогенного, 

4. церебрально-органического происхождения. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

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

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, специфическими особенностями моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а 

не к игре-отношению, эта деятельность для них более привлекательна, чем учебная даже в 

школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе 

школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость 

психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами. У детей с ЗПР 

конституционального происхождения отмечается наследственно обусловленная 

парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и 

слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования межанализаторных 

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

ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно эти причины вызывают 

задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование 

навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-

игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа 

характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к 

снижению работоспособности и формированию таких черт личности как робость, 

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

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

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития. Экспериментально доказано, что при определении 

направления коррекционной работы с такими детьми следует учитывать все 

неблагоприятные факторы их развития. 

При обследовании детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо 

обращать на состояние психических процессов: памяти, внимания, мышления, а также на 

физическое развитие (уровень развития общей, тонкой моторики, координированность 
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движений, переключаемость и т.д.) Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР 

соматогенного генеза не позволяет ему выполнять работу в ровном, запланированном 

темпе, педагогам и психологам необходимо выявить момент активности ребенка, 

определить степень нагрузки, создать оптимальные условия для соблюдения 

охранительного режима как в ДОО, так и дома. 

 

ЗПР психогенного генеза 
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности. В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой 

сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции 

поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения со 

взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 

малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. 

Однако, эти проблемы не носят органического характера, причина скорее всего, кроется в 

том, что ребенок не научен. К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в 

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

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

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

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

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое 

внимание на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность 

на восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. 

Общеразвивающую работу с этими детьми можно проводить по «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой или 

другой комплексной программе ДО с парциальным использованием для индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР». Детям с ЗПР данного генеза необходим индивидуальный маршрут и коррекционная 

помощь воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и 

гармонизации взаимодействия с ним. Динамика развития в условиях интенсивной 

педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, 

положительная, что позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе. 

Для ЗПР церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте 

ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических 

функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 

1.Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

2.Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. Установлено, что в обоих случаях страдают 
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функции регуляции психической деятельности: в первом варианте в большей степени 

звено контроля, во втором-звено контроля и звено программирования. Все это 

обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами детской 

деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой). А в школьном возрасте-учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Прогноз коррекции 

ЗПР церебрально-органического генеза в значительной степени зависит от состояния 

высших корковых функций и возрастной динамики их развития. 

Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, 

замедленность процессов приема и переработки сенсорной информации, неспособность к 

активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и 

недостаточность сферы образов-представления, специфические особенности 

познавательной деятельности. У таких детей отмечается замеленное структурно-

функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной 

специализации полушарий и межполушарного взаимодействия. В соответствии с 

научными данными, по уровню развития наглядных форм мышления данная группа детей 

приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки 

словесно-логического мышления приближают их к возрастной норме. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза с трудом преодолевается в 

дошкольный период. Как правило дети данной группы продолжают свое обучение в 

коррекционных школах VII вида. 

 

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития. 

Младший дошкольный возраст 
В этом возрасте ребенок с ЗПР не овладевает элементарной культурой поведения, 

вследствие недостаточного уровня развития моторной координации. Дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда и нуждаются в помощи и 

контроле взрослого. Отмечается: неустойчивый интерес к продуктивной деятельности, по 

ходу работы происходит овладение изображением формы предметов, работы ребенка 

схематичны, детали отсутствуют. С помощью взрослого может создавать по образцу 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным; воображение только начинает развиваться (в 

игре). Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску (остается положительная и отрицательная информация, которая 

закрепляется без внутренних усилий). Ребёнок плохо ориентируется во времени, не 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, путает похожие фигуры. Ему неизвестны слова «больше», 

«меньше». Внимание непроизвольно, однако его устойчивость проявляется по-разному: 

малыш может заниматься не более 10—15 минут. Словарь младшего дошкольника беден, 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации к сказкам. С 

помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 

концовке. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. 

Средний дошкольный возраст 
Дети не до конца осознают социальные нормы и правила поведения (ещё не 

складываются обобщённые представления). Отсутствует поло-ролевая идентификация: 

нет представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Детьми 

частично освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 
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помещения. Повышается качество самообслуживания, что позволяет детям дальше 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Ребёнок только начинает 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим (при помощи взрослого). Внимание становится 

более устойчивым. Под руководством взрослого дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Дети с 

ЗПР должны запомнить 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. У них преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Речь становится более связной и последовательной, но встречаются аграмматизмы и 

нарушения звукопроизношения. С помощью педагогов дети начинают пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. В музыкально- 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства (о людях и животных). 

Начинают появляться групповые традиции; дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении. 

Старший дошкольный возраст 
Ребёнок стремится познать себя и другого человека как представителя ближайшего 

социума, постепенно начинает оценивать поведение и взаимоотношения людей, но ещё 

отмечаются трудности саморегуляции (трудно довести дело до конца, выполнять общие 

правила и нормы). Происходят изменения в представлениях ребёнка о себе и усвоение 

детьми этических норм. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании, но не всегда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Усложняется их игровое пространство, а 

игровые действия становятся более разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным из-за несформированности внимания. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость; ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщения и наглядности (схем, чертежей и пр.). Дети рассказывают, чем 

отличаются простые геометрические фигуры друг от друга, сопоставляют между собой по 

величине большое количество предметов. Внимание становится более устойчивым и 

произвольным; вместе с взрослыми они могут заниматься в течение 20—25 мин. Для 

детей с ЗПР этого возраста сложно правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей частично пополняется существительными, глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей, прилагательными и наречиями. Дети могут 

использовать простые речевые конструкции, следовать элементарным орфоэпическим 

нормам языка, но ещё не способны к звуковому анализу простых слов. В процессе 

восприятия художественных и музыкальных произведений, изобразительного искусства 

дети учатся осуществлять свой выбор и передавать их характер, в продуктивной 

деятельности могут изобразить задуманное. 

Дети с ЗПР начинают частично осознавать себя как личность: способны определять 

некоторые моральные понятия и различать, положительные и отрицательные значения 

слов и выражений; их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Ребенок более уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены. Может определить состояние своего здоровья и состояние здоровья 

окружающих. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. К концу дошкольного возраста происходят существенные 



14 

 

изменения в развитии ЭВС. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие), но они не всегда способны 

предвосхищать последствия своих действий, страдает произвольная регуляция их 

поведения. Большую значимость для детей приобретает общение между собой, 

избирательные отношения становятся более устойчивыми, в этот период зарождается 

детская дружба, сотрудничество и проявляются конкурентные отношения, гендерная 

ориентация. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания (меньшая отвлекаемость), возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. У детей незначительно увеличивается объём 

памяти. 

Дети могут самостоятельно что-либо запомнить, используя простейший 

механический способ запоминания - повторение (шёпотом или про себя). И использовать 

более сложный способ- логическое упорядочивание. Развитие способности к 

продуктивному творческому воображению нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Действия наглядно-образного мышления ребёнок иногда совершает 

уже в уме. Упорядочивание предметов дети могут осуществлять по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления. Увеличивается словарный запас 

и понимание значения слов, но речь остается аграмматичной. Дети начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера АООП, форм её реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/илипсихологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

 у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Планируемые результаты при решении 

задач части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

К планируемым результатам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; 

 ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; 

 у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; 

 у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 
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 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Планируемые результаты. Дошкольный возраст (с 4 до 6 лет) 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована; 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы 

и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию;  

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех;  

 обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам; 

 может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 

регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

произведений на 15-20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 

произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет 

правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может 

создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма. 
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 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. 

 Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» раскрывается в данной рабочей программе. 

Освоение образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широту спектра задач коррекционной работы с 

детьми. Успешность усвоения Программы зависит от того, насколько эффективным 

окажется коррекционно-развивающее воздействие. 

При организации работы по Программе основное внимание должно уделяться не 

образовательным задачам - прежде всего, следует сформировать психологические 

механизмы для усвоения знаний, психологический базис для развития мышления и речи, 

создать условия для формирования возрастных новообразований в психике. 

На всех этапах работы с ребенком педагог-психолог должен видеть перспективу 

развития, выстроить психолого-педагогический прогноз, разработать траекторию развития 

каждого ребенка. Педагог должен уметь отобрать и совместить образовательные, 

коррекционные и развивающие задачи. 

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом 

зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в 

детском саду. Следует помнить о значительной нервно-психической нагрузке, которую 

желательно равномерно распределить в течение дня. Необходима преемственность в 

работе всех педагогов, работающих с детьми. 

Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, является 

педагог-психолог, имеющий высшее психологическое образование, учитель-логопед. 

Помимо этого, в каждой группе работают два воспитателя, имеющие среднее или высшее 

педагогическое образование и получившие специальную подготовку на курсах 

повышения квалификации.  

Педагог-психолог проводит с детьми организованную образовательную 

деятельность:  

- по сенсорному развитию (зрительное восприятие, слуховые функции); 

- развитию высших психических функций (мышления, внимания, памяти); 

-развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формированию элементарных математических представлений; 

- формированию целостной картины мира, расширению кругозора; 

 - формированию навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическому овладению нормами речи. 
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Образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» реализуются воспитателем или 

другими специалистами (инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем) со всей группой.  

С 10.00 до 11.00 психолог проводит индивидуальную работу с детьми с ЗПР. Во 

второй половине дня учитель-логопед проводит индивидуально-подгрупповую работу. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную работу по 

заданиям педагога-психолога и учителя-логопеда: работает над развитием внимания, 

памяти, восприятия, мышления, фонематического слуха, а также закрепляет умения и 

навыки детей, связанные с усвоением Программы. 

Необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на нервную систему детей. 

Режим дня должен выверяться и очень точно соблюдаться. Следует принять меры по 

предупреждению у детей гиподинамии, должны использоваться различные формы 

деятельности. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи речевого развития: 

- уточнить и обогатить словарный запас детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, 

грамматической правильности построения предложений, внятности и выразительности 

речи; 

- формирование у детей направленности на звуковую сторону речи;  

- развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него 

отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и 

произнесению; 

-совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять 

существенные признаки двух основных групп звуков русского языка - гласных и 

согласных; 

-формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления 

языка; 

- развитие навыков анализа, сравнения, обобщения; 

- активизация словарного запаса; 

- формирование связной речи; 

- формировать интерес к книге, умение воспринимать и понимать прочитанный 

текст, учить отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно пересказывать 

небольшие отрывки из сказки, рассказа, несложные произведения, развивать умение 

сопереживать, сочувствовать героям, давать им элементарную характеристику и оценку 

их поступков. 

Направления коррекционно-развивающей работы по речевому развитию: 
1. Ознакомление с художественной литературой; 

2. Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению 

грамоте. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать 

неречевые звуки. 

2. Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях со 
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звучащими игрушками. 

3. Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по размеру и 

цвету игрушки, предметы. 

Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной 

артикуляции гласных звуков [у], [а], [о], [и]. 

2. Развитие длительного речевого выдоха (2-3 сек) на материале гласных и их 

сочетаний. 

3. Развитие интонационной выразительности речи, модуляции голоса на материале 

звукоподражаний. 

4. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], их слияний, слогов с согласными звуками 

[м], [п], [б], [д], [т], [н], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], звукоподражаний. 

5. Активизация движений речевого аппарата. 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением.  

Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: игрушки, овощи, фрукты, одежда, 

обувь, осень, моя семья, посуда, зима, зимние забавы, Новый год, домашние животные: 

кошка, собака, корова, лошадь; дикие животные: заяц, лиса, медведь, волк; весна,  

домашние птицы, дикие птицы, дом и его части, мебель, насекомые, луговые цветы). 

Уточнять   понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто? куда? откуда? с 

кем? 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать-нож, шить-игла, наливать суп – половник). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать - снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный - короткий, 

широкий - узкий, высокий - низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-  коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - 

куклы, рука - руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет - играют, спит - спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел - 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает - умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 
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Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам игрушки, овощи, фрукты, одежда, 

обувь, осень, моя семья, посуда, зима, зимние забавы, Новый год, домашние животные: 

кошка, собака, корова, лошадь; дикие животные: заяц, лиса, медведь, волк; весна, 

домашние птицы, дикие птицы, дом и его части, мебель, насекомые, луговые цветы. 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот - коты, мяч - мячи,  дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные 

(мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусложное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.). 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
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Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] не [а], [у] 

- [а], [и] - [у], [о], [и] - [о]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот - кит, бочка - 

точка, миска - киска). 

Развивать внимание к звук слоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию 

голоса. Развивать подражание речевым звукам. Активизировать движения 

артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных  звуков [а], о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в],  [в], [б], [б], [к], [к], [г], 

[г], [х], [х]. Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную 

выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать 

фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов 

деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости 

между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Разделы  Содержание 

разделов 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и 

приемы реализации 

содержания 
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Конструкти

вные игры и 

конструирование 

1.Игры и 

упражнения на 

ознакомление со 

свойствами и качествами 

конструктивных 

материалов. 

Предметно-

практическая 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 
2.Игры со 

строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика, палочки) 

3.Конструирование 

из плоскостных и 

объемных конструкторов 

Представле

ния о себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о 

мире животных. 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о 

мире растений. 

3.Представлени о 

мире цвета и звука. 

4.Знакомство с 

явлениями природы 

Формирова

ние элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность, игра 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние 

временных представлений 

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с задержкой 

психического развития 

Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Основные задачи этапа: 

 обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах 

и использовании предметов по назначению на основе подражания действиям взрослого; 
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 стимулировать и поощрять желание ребенка действовать с предметами, 

сотрудничая со взрослым, формировать специфически функциональные действия с 

предметами и их целенаправленность; 

 знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

 стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на 

конструктивную деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей и 

привлечения детей к созданию несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и 

ворота для машины, загородки для животных, домики для кукол) с целью 

незамедлительного их использования в игре; 

 знакомить детей с пространственными свойствами предметов (форма, 

размер и пространственные отношения), формировать у них перцептивные действия 

идентификации и группировки по подражанию и по образцу («Сделай, как у меня», «Что 

изменилось?», «Посмотри и переставь, как я») в процессе специальных игр и упражнений; 

 развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и 

синтеза (выделять части и передавать при создании конструкции взаимное расположение 

частей объекта, соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их; 

 развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы 

детских строительных наборов по величине (большой - маленький, длинный - короткий), 

по расположению (внизу - наверху, близко - далеко, спереди - сзади); конструкцию с 

объектом или с образцом для оценки ее выполнения с использование приемов приложения 

и наложения; 

 формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных 

действий, направленных на создание конструкции из строительного материала; 

 развивать у детей умение различать и называть (показывать) элементы 

строительных наборов, объемные и плоскостные геометрические фигуры; 

 развивать у детей умение выполнять вместе со взрослым простые 

конструкции по объемным и плоскостным образцам и использовать их в процессе игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой и другими образными игрушками (мебель, 

комната для куклы, дом для матрешки, собаки, дома для медведей и др.); 

 формировать у детей направленность на создание функциональных построек 

путем обучения их приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к построенному 

дому), «включения» (например, вокруг построенного дома располагают деревья, 

песочницы и пр., тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), 

обыгрывания постройки; 

 развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, 

вызывать стремление восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую 

направленность детского конструирования; 

 развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями 

(от двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

 знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками и способами их 

сборки по образцу (разрезной картинке) и, возможно, по представлению; 

 развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для 

конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, 

поворачивание, совмещение и т. д.; захват, удерживание плоскостного и объемного 

материала двумя и одной рукой, перемещение в пространстве различных частей и деталей 

конструкции и т.п.); 

 развивать у детей умение действовать двумя руками, способность 

отслеживать зрением движения, формировать готовность к опережающему зрительному 

прослеживанию; 
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 формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки 

(строим одинаковые конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным 

участием взрослого; 

 стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на 

помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления 

трудностей, доведения работы до конца); 

 развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

 стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего 

мира (мира людей, мира животных, мира растений, мира минералов, явлениям природы); 

 формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»); устанавливать 

простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

 формировать у детей представления о частях собственного тела, их 

назначении, расположении о собственных возможностях и умениях («у меня – глаза – я 

умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

 развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

основе в качестве субъекта взаимодействия; 

 привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям 

человека, учить подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по головке, радуется – хлопает в ладоши и т.п.); 

 формировать у детей элементарные представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 знакомить детей с разными местами обитания человека, животных (вода, 

земля, воздух); 

 знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

 формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы 

(вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето-зима, день-ночь); 

 формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, 

растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со 

средой (обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, 

ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и 

животным; 

 развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона: зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, проводы осени, 

спортивный праздник); 

 закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр; 

 формирования у детей представления о простейших явлениях природной и 

социальной действительности на основе ознакомления детей с малыми фольклорными 

формами (потешки, песни, сказки); 

 знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 
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 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, 

развивать субъектно-субъектные отношения; 

 развивать у детей способность выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

 учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по 

образцу взрослого форму, величину, количество предметов на иллюстративном 

материале, на предметном материале; 

 знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности6 узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; 

 формировать элементарные счетные действия с множествами 9один, два, 

много предметов, ни одного); 

 учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы 

между собой; 

 формировать элементарные представления детей о времени, учить называть 

реальные явления и их изображения, контрастные времена года: лето и зима, и части 

суток: день и ночь); 

 развивать операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, расставлять ,раскладывать в ряд, 

убирать счетный и геометрический материал). 

 

Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Основные задачи этапа: 

 продолжать формировать у детей потребность в конструктивной 

деятельности и интерес к ее процессу и результату; 

 обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей 

путем обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

 в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у 

меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

 развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях 

взаимное расположение частей объекта; 

 развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов по величине (большой, маленький, больше - меньше, одинаковый, длинный - 

короткий, высокий - низкий, выше - ниже, длиннее - короче), по расположению (внизу - 

наверху, рядом, около, близко - далеко, дальше - ближе); 

 развивать у детей умение различать и называть элементы строительных 

наборов и их основные пространственные свойства; 

 развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, 

показывать и называть их; 

 знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным 

образцам; 

 формировать у детей умение детей перед началом конструирования 

выделять и называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль 

в объекте, определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью 

взрослого); 



27 

 

 формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем 

обыгрывать свои конструкции; 

 формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на 

одну и ту же тему по подражанию и по образцу; 

 формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с 

образцом для оценки ее выполнения; 

 формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями 

(от двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

 знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их 

собирать эти игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя 

предварительный образ объекта; 

 развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

 развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-

двигательную координацию; 

 формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других 

детей; 

 формировать у детей умение доводить работу до конца; 

 развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 

 продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать 

развитие познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем); 

 продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

 закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» 

и т.д.); 

 обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

 продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

 продолжать развивать у детей способность замечать различные 

эмоциональные состояния окружающих людей; 

 расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 
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 продолжать формировать у детей экологические представления (люди, 

растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со 

средой (обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, 

ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и 

животным; 

 развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

 знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, 

проводы осени, зимы, спортивный праздник); 

 знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

 развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной 

классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Основные задачи этапа: 

 развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя 

у них умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

 развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

 знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

 формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух; 

 формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

 развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

 развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, 

конструировать, лепить и т. п.); 
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 развивать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и 

назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной инструкции; 

 формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

 формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – 

узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

 формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) 

учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 

Третий этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Основные задачи этапа: 

 развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

 закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики; 

 закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

 развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты 

и их части по величине (употребляя при этом слова: большой - маленький; больше - 

меньше, одинаковый; длинный - короткий; высокий - низкий; выше - ниже; длиннее - 

короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу - наверху; рядом, около; 

близко - далеко; дальше - ближе); 

 формировать у детей умение анализировать объемные и графические 

образцы простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, 

кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя варианты 

знакомых построек не только с помощью взрослого, но и самостоятельно; 

 формировать у детей умение использовать новые конструктивные 

материалы для создания знакомых объектов; 

 формировать у детей умение выполнять постройки по графическим 

образцам, с помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

 знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

 развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать 

отношения партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать 

игровые ситуации и обыгрывать постройки; 

 формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

 поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

 формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

 закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 
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 развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе 

конструирования, обращая особое внимание на формирование элементарных навыков 

планирования предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности 

при совместной постройке); 

 формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

 формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

 закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, 

показывать и называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом; 

 формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

 закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти 

частей); 

 формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные 

вырубные картинки по типу puzzle; 

 формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

 развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию 

движений обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

 формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы; 

 стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на 

помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления 

трудностей, доведения работы до конца); 

 развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

 стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек 

поведения (бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, 

материалам, стремление оказать помощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он 

такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

 развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем; 

 формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

 укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях и успехах других детей; 

 формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

 формировать у детей представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания разных видов животных и растений; 
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 формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и 

растительном мире и др.; 

 продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

 формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

 формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

 продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус 

(исходя из целесообразности и безопасности); 

 обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

 продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

 развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной 

классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Основные задачи этапа: 

 продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

 продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий 

детьми, формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

 продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

 продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к 

каждому объекту может быть присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

 формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

 формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

 продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 
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 продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

 развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением 

картинок и т. п.; 

 знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их 

соответствующим  количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, 

конструировать, лепить и т. п.); 

 формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и 

назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной инструкции; 

 формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

 формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – 

узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

 формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

 формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) 

учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и 

зима) и части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим 

разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

 



33 

 

Разделы  Содержание 

разделов 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с 

природными 

материалами 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, свободная 

деятельность детей. 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

2.Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с 

предметами 

4. Ролевые игры 

5. 

Театрализованные 

игры 

Предста

вления о мире 

людей и 

рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, словесная 

инструкция, показ, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

2. Ребенок в 

мире игрушек  

3. Ребенок в 

семье 

4.Ребенок в 

детском саду 

5. Ребенок в 

мире людей 

Безопас

ное поведение 

в быту, 

социуме, 

природе 

1.Безопасность 

в доме. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки,  

чтение 

художественной 

литературы 

2. Безопасность 

на улице 

3. Безопасность 

в природе 

 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 
2.Выполнение 

трудовых поручений 

2. Ручной труд 
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Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с задержкой 

психического развития  

Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

ИГРЫ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Основные задачи этапа: 

 развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе 

радоваться процессу игры с природным материалом; 

 вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным 

материалом; 

 учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в 

процессе совместных игр с водой, песком, разнообразными натуральными сыпучими 

веществами, листьями, плодами и т.п.; 

 знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами 

(вода горячая, холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки «колючие», желуди 

гладкие и т.п.); 

 формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с 

природным материалом; 

 развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для 

достижения цели, например, выловить ракушку сачком из воды, пересыпать песок совком, 

манку ложкой и т.п. из одной емкости в другую и др.; 

 развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук 

со зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т.п.); 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую 

мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

 пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и 

наблюдать за преобразованием природного материала. 

 привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий) с 

помощью взрослого. 

ИГРЫ С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ, БУМАГОЙ И ТКАНЬЮ 

Основные задачи этапа: 

 формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать 

интерес к играм и разнообразным действиям с бросовым материалом, тканью и бумагой; 

 формировать у детей представления об игровых действиях с бумагой, 

тканью и разнообразным бросовым материалом, который можно использовать в игровых 

целях (скорлупки грецких орехов, яиц, баночки из-под различных продуктов питания и 

т.п.); 

 знакомить детей с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей; 

 знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней 

можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. п.); 

 знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно 

намочить и отжать, протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, ее можно 

завязывать в узелок, из нее можно шить и т.п.); 

 формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать 

материалы зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производимым в момент 

действий с ним; 
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 учить детей понимать называния различных бросовых материалов и бумаги; 

 развивать воображение в процессе использования различных бросовых 

материалов (скорлупок, баночек и т.п.), ткани и бумаги; 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую 

мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения. 

ИГРЫ С БЫТОВЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 
Основные задачи этапа: 

 знакомить детей с назначением и способами использования бытовых 

предметов-орудий, представленными в оборудовании; 

 учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в 

соответствии с игровым замыслом по подражанию действиям взрослого, по образцу его 

действиям и по словесной просьбе взрослого; 

 учить детей радоваться вместе со взрослым результату игровых  действий с 

бытовыми предметами-орудиями; 

 учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для 

игровой ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства; 

 развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе игр с предметами-орудиями (нести 

кастрюлю вдвоем, передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.); 

 развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать,  

перемещать, совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения); 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую 

мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

 учить детей использовать невербальные и вербальные средства для 

привлечения внимания к собственным действиям и их результату; 

 поощрять стремление гордиться своими достижениями; 

 использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами-

орудиями в быту. 

ИГРЫ С ОБРАЗНЫМИ ИГРУШКАМИ 

Основные задачи этапа: 

 знакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к 

ребенку (игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в 

глаза, поглаживать по голове и т. п.; 

 знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, 

посуда, мебель), учить показывать их (мимикой, жестами) и называть; 

 стимулировать развитие у детей интереса к образным игрушкам, желания 

играть с ними, положительных эмоциональных реакций от встречи с ними; 

 формировать у детей умение выполнять предметно-игровые действия с 

игрушками вместе со взрослым, по подражанию его действиям и по его словесной 

просьбе; 

 стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с 

действиями взрослых («Я – мама, это моя дочка» и т. п.); 

 развивать у детей способность к различению игрушек: кукол по одежде и 

прическе, животных по величине, машины по цвету и т.п. («Дай, найди такую же…») и 

др.; 

 развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой 

ситуацией без пересчета количества, пользуясь приемами наложения и приложения; 

 развивать у детей желание участвовать вместе со взрослым в организации 

места для игры с различными образными игрушками; 
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 развивать у детей умение располагать образные игрушки в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с 

чередованием один к одному); 

 формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий: мытье кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание 

постели, подготовка коляски и т. п.; 

 формировать операционально-техническую сторону игры: действовать 

двумя руками (удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки 

в процессе раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья 

куклы и различных резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать 

машинки рукой по столу, по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью 

веревочки, удерживая за корпус, за специальную палочку и т.п.); 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую 

мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая интерес и 

отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные 

отношения; 

 развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом движение руки, игрушки; 

 развивать у детей способность к звукоподражаниям: голосам животных, 

гулению и плачу куклы, звукам, характерным для различных машин и др. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

 познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

 развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая 

положением рук и ног, туловищем, выражением лица, голосом и речью игровому 

персонажу; 

 развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»: 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.; 

 развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые 

действия с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 

сходство с заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование 

одного предмета многими и многих - одним; 

 формировать у детей у детей умение многообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов и т.п.; 

 формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, 

двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, 

курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, 

транспортных средств (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

 знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение 

брать на себя роль и называть себя в соответствии с ней («Я - сердитый петушок», «Я - 

веселый петушок» и др.), 

 побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских 

игрушек и костюмов для драматизации (с помощью взрослого), создавать условия для 

удержания ребенком принятой на себя роли; 

 пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую 

мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к 

сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

 учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые 

соответствуют тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для 

бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 
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 учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние 

персонажа (птичка сердится, радуется и т. п.). 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ В СОЦИУМЕ 
Основные задачи этапа 

 обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым 

сопровождением), которые помогают понять элементарные правила безопасного 

поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных и предметных игр; 

 развивать внимание детей к различным звукам, умение различать их источник и 

определять его местонахождение (звуки движущегося транспорта, сигнал 

автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), формировать у детей 

реакции на звуки для безопасности поведения; 

 развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, 

формировать элементарные способы взаимодействия с ними с использованием 

вербальных и невербальных средств в игровых ситуациях по правилам 

безопасности; 

 обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными 

правилами поведения; 

 формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные 

ситуации: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, 

держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 

немытые фрукты и т. п.; 

 формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально опасным для человека ситуациям. 

ТРУД 

Основные задачи этапа 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания; 

 формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, 

умение благодарить друг друга за помощь; 

 привлекать внимание детей к действиям взрослых, работающих в детском 

саду (помощник воспитателя, дворник, медсестра), формируя у детей первичные 

представления о труде окружающих детей взрослых. 

Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

 развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть 

вместе со взрослыми и сверстниками; 

 организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. п.; 

 расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

 поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и 
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провоцировать к проявлению инициативы; 

 развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы; 

 продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую 

цепочку игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия 

вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному 

заданию; 

 стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

 формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт 

использовать речевые и неречевые средства общения; 

 закреплять представления детей о разных сторонах окружающей 

действительности, которые составляют содержание игр; 

 воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать 

понимание смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

 закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием 

игры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной 

игре; 

 формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с функциональным назначением; 

 развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители;  

 развивать у детей умение выполнять простейшие действия с 

воображаемыми объектами по подражанию действиям взрослого;  

 развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию 

различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

 развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

 развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с 

помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения; 

 совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

 развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения 

персонажа (овладевать техникой перевоплощения); 

 формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, 

учитывая игровую программу партнера; 

 развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

 развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя 

движения, изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

 развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре; 

 развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого); 
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 развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и 

ролевых играх; 

 развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки»; 

 развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса 

персонажей, «преображаться» в процессе театрализованных игр; 

 формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его 

подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

 формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 

разрабатывает вместе с детьми; 

 формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации; 

 формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но отличающимися от них; 

 продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

 развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека и умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

 знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей 

с помощью различных пантомимических, мимических и других средств, формирования 

умение их применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных 

ситуациях; 

 поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и 

сюжетных играх; 

 развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), 

птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, 

паучка), солнца, механических объектов (поезда, машины, самолета); 

 развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-

другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 

соответствии с ней до конца игры; 

 развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по 

игре; 

 формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного 

произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка и т. п.); 

 формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 
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 продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, 

листья) и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам 

художественных произведений; 

 развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их 

выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого 

эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение;  

 развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со 

взрослыми, способность видеть действия партнеров по игре; 

 продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и 

речевые средства общения; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

 развивать умение пользоваться в жизни различными типами 

коммуникативных высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые 

сообщения и побуждения; 

 продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

 развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

 развивать выразительность имитационных движений детей, 

совершенствовать движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании 

пальчикового театра; 

 поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных 

играх; 

 обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, 

день - ночь, утро - вечер); экологические представления (люди, растения и животные: 

строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой - обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в 

природе; отношение человека к растениям и животным). 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

 формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях: реальных (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, 

знаки пожарной безопрасности), в образных игрушках; условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации); 

 формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в 

природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 

поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в 

которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование 
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речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по 

ситуации сюжетных подвижных или игр с образными игрушками (отобразительные 

игры); 

 развитие слухового внимания: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 

свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки 

улицы»); 

 обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой 

помощи); 

 обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 

пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, 

трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

 развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

 формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, 

держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые 

продукты и т. п. 

ТРУД 
Основные задачи этапа: 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение 

друг к другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней 

нуждается; 

 формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе 

самообслуживания; 

 продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью 

и т. п.; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

 закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в 

процессе сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной 

постели и т. д.); 

 формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.); 

 продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, 

развивать у них умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

 формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

 формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с 

природными материалами, бумагой и т. п.); 

 продолжать формировать у детей умение применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 
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 формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную 

одежду, кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на 

специально подготовленных стеллажах, веревочках; 

 формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и 

вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

 формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков 

(протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на 

полках); 

 совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (с помощью взрослого); 

 продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с 

помощью формочек печенье, раскладывать его на противень для последующего 

приготовления; 

 закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым 

ножом на булку, на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с 

помощью взрослого); 

 развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие 

листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы); 

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого 

труда (предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

 формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных и бросовых материалов; 

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда. 

Третий этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

 обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими 

образными игрушками; 

 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия 

вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, 

по простейшей словесной инструкции; 

 стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

 стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости 

от возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

 формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

 закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые 

действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

 формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола 

кукольной посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.); 

 закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам; 

 формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 
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 стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и 

неречевые средства общения; 

 развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки 

по характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

 формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

 развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые 

ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), 

эмоционально реагировать на нее; 

 развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею (при помощи взрослого); 

 формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в 

опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их 

выполнения, предложенный взрослым; 

 развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и 

использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

 закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, 

выполненные с помощью взрослого; 

 формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно-конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих 

игр простые игрушки (с помощью взрослого); 

 закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 

самостоятельно; 

 развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных речевых 

конструкций в процессе игры); 

 развивать у детей способность использовать игровую композицию в 

процессе социально-бытовых действий; 

 приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 

взрослого); 

 формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с 

предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры); 

 продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств; 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с 

помощью разных невербальных и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 
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Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи 

вводятся по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, 

авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

 совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

 развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя 

из игровой ситуации; 

 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них; 

 формировать у детей умение многообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

 развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений 

(цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и 

т.п.); 

 развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, 

собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее 

до конца, а также строить ролевое поведение; 

 формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

 развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для 

игры-драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, 

сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка); 

 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий) 

и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

 продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым 

или сверстниками); 

 совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в 

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

 совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

 развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

 продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, 

рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

 развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.); 
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 развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 

пальчикового театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

 формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в 

воображаемой игровой ситуации); 

 формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как 

педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

 формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

 обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, 

отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), 

обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); 

 развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием 

аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

 формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

 обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, 

пешеходный переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки 

информации: больница, детский сад и др.); 

 формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, 

держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 

немытые продукты и т. п. 

 

ТРУД 
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Основные задачи этапа: 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, 

кто в ней нуждается; 

 продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

 продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

 закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, 

соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

 учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные 

вещи, складывать одежду и т. п.); 

 формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого; 

 развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на 

прогулке; 

 продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

 совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым); 

 продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 

 пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

 воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие 

листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы и т. п.); 

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого 

труда (предметам быта, одежде, игрушкам); 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

 формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

 формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

 формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу 

по этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи: 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 -формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 -восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 -реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления коррекционно-развивающей работы: -восприятие художественной 

литературы; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

-музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Направление работы 

«музыкальное развитие» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений и представлено парциальной программой: И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки» соответственно. Направление работы «изобразительная 

деятельность» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и 

представлено методическими разработками: Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 6-7 лет», Д.Н. 

Колдина «Аппликация с детьми 6-7 лет», Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 6- 7 лет». 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

 Формировать навык рассматривание иллюстраций, учить соотносить их с 

текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части с 

разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур 

по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование  

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с 

помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм 

и линий. Учить закрашивать круглые формы. 

Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от 

друга. 

Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 

рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация  

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации 

простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать 

умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая 

их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по 

форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. 

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.). 
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Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, 

ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять 

песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре(ми) - ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цели: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3.Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка. 
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Направления физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2. Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3. Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 - осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ОВЗ 

решаются в разно-образных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие 

процедуры  после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения,  а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие»  обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Разделы  Содержание 

разделов 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и 

приемы реализации 

содержания 
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Физиче

ская культура 

1.Ориентировка 

в пространстве. 

Занятие* 

физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, 

прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и 

досуги спортивные 

праздники 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

2.Построения и 

перестроения 

3.Основные 

движения (бег, ходьба, 

прыжки, катание, 

бросание, ловля мяча, 

ползание, лазание) 

4. Подвижные 

игры 

Предста

вления о 

здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

1.Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

 

Игры с 

бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно-

дидиктические игры, 

соблюдение 

режимных 

моментов, создание 

педагогических 

ситуаций. 

Совместные 

действия взрослого и 

ребенка, показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 

 

2.1.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше 

времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто 

время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной 

детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных 

замыслов или в использовании новых приемов. Возможно, так же в это время и 

наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 

деятельности. 

 Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 

создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально 

организуются, планируются, для них готовится материал, продумывается место и время 

их создания (организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации 

(например, ситуации которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и 

задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и 

творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий 

для овладения детьми определенными действиями.  

 Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение 

бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, 

разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны 

использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие 

одну цель, но используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 
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 Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 

использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с 

детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

 По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

 

Двигательная 

- утренняя и бодрящая гимнастика 

- физкультминутки 

- динамические паузы 

- игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

- игры и упражнения под музыку 

- подвижные дидактические игры 

- подвижные игры с правилами 

- игры с элементами спорта 

- соревнования (эстафеты) 

- досуги  

- сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») формы 

непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая - дидактические игры 

- интеллектуально развивающие 

- дидактические с элементами движения 

- сюжетно-ролевые 

- подвижные 

- игры с элементами спорта 

- народные игры 

- музыкальные 

- хороводные 

- театрализованные 

- режиссерские 

- игры-драматизации 

- игра-фантазия 

- строительно-конструктивные 

- игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная - рисование 

- лепка 

- аппликация 

- художественный труд 

- проектная деятельность 

- творческие задания 

- изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

- создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная - Моделирование ситуаций 

- беседы (диалоги) 

- рассказ с дальнейшим обсуждением 

- разучивание стихов, потешек и др. 
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- чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

- создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

- ситуативный разговор 

- Тренинги 

- интервьюирование 

- рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

- сочинение и отгадывание загадок 

- проектная деятельность 

- коммуникативные игры 

- свободное общение по теме 

- игры с речевым сопровождением 

- игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

- инсценирование и драматизация и др.  

- правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая - ручной труд 

- дежурство 

- поручение 

- задание 

- совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 

исследовательская 

- игровое моделирование ситуаций 

- наблюдения с обсуждением 

- рассказ с дальнейшим обсуждением 

- экскурсии с дальнейшим обсуждением 

- рассматривание с дальнейшим обсуждением 

- решение проблемных ситуаций 

- экспериментирование 

- коллекционирование 

- моделирование 

- конструирование 

- проектная деятельность 

- игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и 

др.  

- информационно-компьютерные средства 

- логические рассуждения 

- актуализация опыта детей 

- выявление причинно-следственных связей 

- обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

- слушание с дальнейшим обсуждением 

- исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

- инсценирование и драматизация 

- музыкально-ритмические упражнения 

- экспериментирование  со  звуками 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением 

- музыкально-дидактические игры 

- беседы и др.  

- досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

- чтение с обсуждением 

- рассказ 

- беседа 

- ситуативный разговор 

- викторины по прочитанным произведениям 

- рассматривание иллюстраций и др. 
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- инсценирование и драматизация 

- разучивание 

- чтение с последующими играми (театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное 

профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

2.1.7. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В 

программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и 

физ.инструктора (музыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает 

методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 



55 

 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Ведущие специалисты по реализации АОП: 
 Учитель-логопед.   

 Педагог-психолог.   

 Воспитатели группы.   

 Инструктор по ФК.   

 Музыкальный руководитель.  

 Педагоги дополнительного образования.   

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель 

группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.   

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.   

В образовательной    области «Художественно-эстетическое    развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.   

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.   

Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребёнка.    

Вгруппе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-



56 

 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Деятельность учителя-логопеда  
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.  Учитель-

логопед:  

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в ДОУ;  

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса 

и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики 

проведения совместных занятий;  

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую 

помощь детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.);  

- ведет необходимую документацию:  

1. Личное дело каждого воспитанника.  

2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы 

(учреждения).  

3.Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий).  

4.Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура 

дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.).  

5.Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.).  

6.Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями.  

В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника и 

аналитический отчет о результатах коррекционной работы.  

Логопедическая документация  

       Правильное ведение логопедической документации необходимо для 

наблюдения за процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых 

приемов.        В течение учебного года логопед оформляет:  

 речевые карты на каждого ребенка;  

 развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, 

основные этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; фамилии 

детей, выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы;  

 индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается 

характеристика ребенка, фиксируется комплекс упражнений для активизации 

артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме 

записываются отдельные методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по 

развитию фонематического слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию 

внимания, памяти, познавательной деятельности. Логопед таким образом информирует 

родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие в 

педагогическом процессе;  

 тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед 

фиксирует индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические 

требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель 
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отмечает особенности выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и 

возникающие трудности у каждого ребенка;  

 отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать 

информацию об эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка.  

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 

этим планируются:  

• семинары для воспитателей, беседы и консультации;   

• лекции, открытые логопедические занятия;  

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других 

специалистов (психоневролога, воспитателя);  

• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к 

выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение 

открытых занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии 

родителей и пр.).  

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду 

ДОУ рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и 

поликлиники.  

Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о 

том, что формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения 

применяются в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых 

структур и др.   

Деятельность воспитателя группы    
Деятельность воспитателя группы аналогична деятельности воспитателя 

общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития всех 

воспитанников. Особенностями организации работы воспитателя логопедической группы 

являются:  

- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных занятий со всей группой детей;  

- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы;  

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными  

- возможностями здоровья (отклонениями в развитии);  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями 

в развитии с учетом рекомендаций специалистов;   

- консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;  

- ведение необходимой документации:  

1. План воспитательно-образовательной работы.  

2. План коррекционных занятий.  

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на 

каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-

педагогической работы.  

Деятельность педагога-психолога 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого воспитанника группы. В его функции входят:  

- психологическое обследование воспитанников;  
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- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и 

обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения);  

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической 

работы с воспитанниками;  

 - динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания 

ребенка в семье;  

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, консультирование 

персонала группы; заполнение отчетной документации:  

В соответствии с приложением к инструктивному письму Минобразования России 

от 01.03.99 N 3 обязательными для заполнения педагогом-психологом являются:  

1. Карта психологического обследования воспитанников.  

2. План работы педагога-психолога.  

3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

обследования.  

4. Журнал консультаций педагога-психолога.  

5. Карта психолого–медико-социальной помощи ребенку.  

6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного 

обучения).  

7. Программа коррекционно-развивающих занятий.  

8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. При необходимости 

могут вводиться дополнительные формы отчетности (например, индивидуальные планы 

работы с семьей, журнал учета групповых форм работы, программа работы педагога-

психолога с группой и т.д.).  

Деятельность музыкального руководителя   
Деятельность музыкального руководителя направлена на  развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности 

воспитанников. Особенностями работы музыкального руководителя в смешанной группе 

являются:  

- взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и 

т.д.;  

-  проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с 

другими специалистами:  учителем-дефектологом,  педагогом-психологом, 

 инструктором  по физической культуре);  

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств;  

- ведение соответствующей документации:   

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми.  

2. План организации и проведения совместной деятельности детей на 

музыкальных занятиях, досугах и праздниках и т.п.   

3. Аналитический отчет о результатах работы за год.  

Деятельность инструктора по физической культуре   
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа 

жизни.  Вгруппе организация его работы предусматривает:  

-проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальный особенностей;  

- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 

проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  
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- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

- регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на воспитанников;  

- ведение необходимой документации:   

1. Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми.  

2. План организации и проведения совместной деятельности на физкультурных 

занятиях, спортивных праздниках и т.п.  

3. Аналитический отчет о работе за учебный год.  

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом 

зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет 

коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 
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8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

 

2.1.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного учреждения), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение 
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семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 

институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в 

ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного 

воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 

записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем 

возрасте». 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю 

о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 
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3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на 

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями: 

Общее родительское собрание ДОУ 

Его цель - координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания 

детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной предварительной 

подготовки. 

Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить 

на все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным 

вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению 

грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они 

могут получить поддержку и совет. 

Групповые собрания родителей - это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении 

можно поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за 

поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и 

т.д. Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители 

активнее реагируют на индивидуальные приглашения. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители знакомятся со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.  

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы 

обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм 
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установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. 

Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность - активное участие и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы 

задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они 

хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 

возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить 

новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы 

должны отвечать определенным требованиям: 

1) быть конкретными и содержательными; 

2) давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 

3) пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

4) повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа - это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с 

ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы 

сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют 

достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление 

неформальных доверительных отношений с родителями не является основной целью 

общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).  

К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

таких традиционных совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, 

читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать 

интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей. 

Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком 

и родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни 

группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 
Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1.  Задачами одной из них - информационно-ознакомительной -является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о 

работе дошкольного учреждения. 
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2. Задачи другой группы - информационно-просветительской - близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены 

в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и 

принцип систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей 

с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и 

способствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать 

практическую помощь семье. К ним относятся: 

 записи интересных бесед с детьми, 

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 

 фотографии, 

 выставки детских работ, 

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных 

разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные 

игрушки, творческие работы). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких-либо действий. 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши 

дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное 

пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с 

ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать 

предложения и т.д.  

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. 

Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

Информационно-аналитических форм организации взаимодействия с 

родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется 

и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 

особенности. 
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3. ОРГНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с де-

тьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

со всеми специалистами группы плана работы.  

В старшей и подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся занятия продолжительностью 

20-25 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СанПиН. С детьми группы один раз в неделю учитель-логопед проводит групповые 

комплексные занятия по формированию грамматических умений и навыков, развитию и 

обогащению словаря, формированию фонематического слуха, развитию связной речи.  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании, 1989 года постройки. Для 

групп компенсирующей направленности отведены помещения на втором этаже. 

 Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и правилам пожарной 

безопасности. 

 Групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 Технические средства обучения находятся в исправном состоянии. 

 Все средства применяются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа 

строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений 

психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК). 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности. Организация образовательного 

процесса в этих группах предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АООП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с 

учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах общеобразовательной направленности для детей, где воспитываются и 

обучаются дети с ЗПР, осуществляется реализация данной АООП МДОУ «Детский сад 
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№60 «Заинька», составленной на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

При составлении АООП необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). 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 ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

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

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, 

что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, 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. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя: 

- использование специально разработанных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 

- специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- составление индивидуального образовательного маршрута, который дает 

представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиН. Образовательная среда в детском саду 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми  доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов,  оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать:  
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

 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.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре).  

4 Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5 Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
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дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями и 

интересами.  

В качестве центров развития выступают:  

 центр для сюжетно-ролевых игр;  

 центр театрализованных игр;  

 книжный центр;  

 игровая зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 центр природы (наблюдений за природой);  

 физкультурно-оздоровительный центр;  

 центр исследовательской и экспериментальной деятельности;  

 зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 мини-музеи и др..  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности.  Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.).  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
(см. раздел в Образовательной программе) 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
4. (см. раздел в Образовательной программе) 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
(см. раздел в Образовательной программе) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
(см. раздел в Образовательной программе) 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ФФН. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 

образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 

Режим дня (см. раздел в Образовательной программе) 
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Расписание занятий (см. раздел в Образовательной программе) 

 

3.8. Программно-методические материалы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы» [1]. 

 
Выбор программ, технологий, методических разработок и их комплексирование  

№ Раздел Автор 
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Р.Д Тригер, Е.В Владимирова  «Звуки речи , слова , предложения- что это?» 2000г 

Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М;2001г 

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г 

Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа» 

Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 

М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова  «Ступеньки к школе» 

М.Ф Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения»М;1997г. 

Р.Д Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000г 

З.Е Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям»СПб;2002г. 

С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи»М;2003г. 

Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений»М;2001г. 

Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»СПб;2000г.. 

Н.В Нищева «Система коррекционной работы»СПб;2001г. 

Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 

Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г. 

Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников»СПб;1999г. 

Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с детьми»М;1981г.. 

В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г. 

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи»М;1995г. 

А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи» 
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1. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений» 

2. Е.В. Колесникова «Математика для  дошкольников 6-7 лет» 

3. В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

4. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

5. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. Л. С. Метлина «Математика в детском саду» 

7. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» 

О.А. Жукова «Цвет.Форма.Размер» 

 

П
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и
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1. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией 

С.Г.Шевченко 

2. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой 

3. Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии» 

4. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников» 

5. Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников» 

 

1. Дидактический материал для обследования психических процессов. 

2. Дидактический материал для обследования счета, знания геометрических фигур, 

знания цветов. 

3. Дыхательные тренажеры: «Птицы перелетные», «Цветок», игрушки для развития 

дыхания «Посади бабочку на цветок» и др. 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Плоскостные игрушки-звуки. 

4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 

- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики звуков; 

- звуковички; звуковые линейки. 

- семафоры: красные, синие-зеленые квадратики-фишки, 

- игры: «Подбери слово к схеме»; «Охотники за словом». 

- «Построим пирамиду»; 

- «Кто в домике живет»; 

- «Делим слова на слоги», «Пирамидка»; 

- «Подбери картинку», «Букет котов»; 

- «Звуковая мозаика»; «Составь слово по звукам» - «Звуковые цветы». 

- «Волшебный кубик» (на гласные и согласные звуки); 

- «Звуковые часы» (слова – паронимы); 

- «Цепочка слов», «Звонкий - глухой» (фонетическое лото); 

- «Читаем по картинкам» ( по 1 звукам), «Логопедическое лото». 

д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: 

«Деревья», «Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие птицы», 

«Зимние забавы», «Домашние животные», «Дикие животные»,  «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Космос», «Инструменты», «Весна», 

«Мебель», «Насекомые», «Цветы», «Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», 

«Правила дорожного движения», «Фрукты», «Осень», «Лето»; 

2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Окружающий мир 

природы»-«Весна». 

3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам. 

4. «Овощное лото» - овощная корзина; «Лото - фрукты, ягоды» - ваза с фруктами и 

ягодами». 

5. Пазлы различной тематики. 
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6. Настольно-печатные дидактические игры: 

- «Кто что делает?» (профессии); 

- «Времена года»; 

- «Профессии»; 

- «Звуковые часы»; 

- «Лото – парные картинки; «Парочки»; 

- «Подбери слово к картинке». 

- «Мой, моя, мое, мои»; 

- «Четвертый лишний»; 

 - «Найди и угадай». 

- «Назови одним словом»; 

- «На лесной полянке» - весна в лесу»; 

- «Противоположности»; 

7. Альбом по развитию речи В.С. Володиной. 

8. Дидактические игры: 

- «Мой первый рассказ»», «Мое первое предложение»; 

- «Что перепутал художник?», «Слоговые цветы». 

9. Папки по моделированию - с мнемотаблицами, планами-рисунками по 

описательным рассказам, пиктограммы. 

е) дидактический материал по формированию грамматического строя речи и 

развитию связной речи. 

1. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи: 

- «Чей хвост?»; 

- «Чем мы похожи- «Для умников умниц»»; 

- «Развиваем речь детей» (словообразование); 

- «Азбука действий»; 

- «Скажи, какой»; 

- «Придумай предложение» (словообразование); 

- «Ну, посади!» (словоизменение); 

- «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ); 

- «Большой медведь и маленький мишка»; 

- «Какой суп получится?» (словообразование); 

- «Подбери схему» (предлоги); 

- «Волшебный кубик»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 

- «Собери букет»; 

- «Словообразование»; 

- «Маленькие слова» (предлоги); 

- «Зашифрованное послание» (предлоги); 

- «Составь предложение»; 

- «Договори слово»; 

- «Учитесь работать с текстом» Е.В. Мазанова - альбом упражнений. 

- «Пословицы в картинках»; 

- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы); 

- «Собери цветок» (соглас. существ.с местоимениями с использованием 

моделирования); 

- «Веселая азбука»,  

- «Учись читать». 

 «Поиграем, почитаем»; «Почитайка». 

- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными); 

- «Учимся правильно употреблять предлоги». 
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- Алгоритмы описания предметов и объектов; 

- Опорные картинки для составления рассказов, сказок; 

- Мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- Серии сюжетных картинок Гомзяк О.С. 

ж) дидактический материал по обучению грамоте: 

1. Пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

«Путешествуем со звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги»,  

5. Настольно-печатные игры: 

- «Разрезные буквы», «Я учу буквы». 

- «Обведи – не ошибись», « Кубики с буквами». 

6. Ребусы. 

7. Кроссворды. 

  Центр моторного и конструктивного развития. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам. 

2. «Сложи буквы из разрезного квадрата». 

3. Пазлы. 

4. Кубики с картинками (6, 12 частей) 

5. «Поиграем вместе», « Найди и угадай» 

6. Массажные мячики . 

7. Игрушки – шнуровки. 

8. Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее. «Рыба» 

9. Цветные бусы разной геометрической формы.. 

Лото «Увлекательная геометрия». 

10. «Лабиринты» 

11. Мелкий конструктор «Лего» 

12. Игра: «Поймай рыбку» 

13. «Гуси-лебеди» - пазлы 

14. Развивающая игра «Фигуры», «Малыш и цвет» 

15. «Цветовое лото», «Счет до 10», «Разложи картинки по порядку». 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется в форме совместной деятельности, в ходе 

режимных моментов, в непосредственно организованной и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая, с 

последующей обязательной организацией летней оздоровительной работы для детей 

группы. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. Диагностика 

детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. Освоение образовательных 

программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа мини-макса: 

материал дается по возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по 

минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения, определенному 

государственными требованиями). В основу планирования положен комплексно-

тематический принцип, обеспечивающий объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. 
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В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ФФН. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 

образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 

Режим дня (см. раздел в Образовательной программе) 

 

Расписание занятий (см. раздел в Образовательной программе) 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности(см. раздел 

в Образовательной программе) 
 

Циклограмма деятельности педагога-психолога 

День 

недели 

Содержание работы Время 
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о
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д
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к
 

0
8

.0
0
-1

8
.0

0
 

Психологическое сопровождение непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментов (адаптация детей, фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

08.00-09.00 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №10 (групповые) 09.00-9.35 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №5 (групповые) 09.35-10.05 

Диагностическая работа, индивидуальная   и групповая психодиагностика 10.05-10.45 

Психологическое сопровождение режимных моментов групп №8, №9 10.45-11.20 

Оформление документации 11.20-13.00 

Индивидуальное и подгрупповое консультирование педагогов (по результатам 

психодиагностики, по запросам) 

13.00-14.00 

Подготовка наглядных пособий и стимульных материалов; 

Обработка и анализ диагностического материала 

14.00-15.00 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 6-7 лет с ОВЗ 15.00-16.00 

Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми 5-6 лет (группы №6, 

№11) 

16.00-17.00 

Индивидуальное консультирование родителей 17.00-18.00 

В
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0
8
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0
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3
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0
 

Психологическое сопровождение непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментов (адаптация детей, фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

08.00-09.00 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №3 (групповые) 09.00-09.10 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №1 (групповые) 09.10-09.20 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №2 (групповые) 09.20-09.30 

Оформление документации 9.30-10.20 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 4-5 лет с ОВЗ 10.20-10.40 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №10 (групповые) 10.40-11.10 

Обработка, анализ и обобщение полученных данных по результатам 

наблюдений, психодиагностики. Оформление заключений и рекомендаций. 

11.10-13.00 

Индивидуальное и подгрупповое консультирование педагогов (по результатам 

психодиагностики, по запросам) 

13.00-13.30 
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0
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Психологическое сопровождение непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментов (адаптация детей, фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

08.00-09.00 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 4-5 лет с ОВЗ 09.00-09.15 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 5-6 лет с ОВЗ 09.15-09.35 

Психологическое сопровождение режимных моментов групп №6, №11 09.35-10.15 

Коррекционно–развивающие занятия с детьми группы №5 (групповые) 10.15-10.45 

Обработка, анализ и обобщение полученных данных по результатам 

наблюдений, психодиагностики. Оформление заключений и рекомендаций. 

10.45-13.00 

Индивидуальное и подгрупповое консультирование педагогов (по результатам 

психодиагностики, по запросам) 

13.00-14.00 
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Подготовка наглядных пособий и стимульных материалов 14.00-15.00 

Подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми 5-6 лет (группы №4, 

№7) 

15.00-15.30 

Подготовка и проведение релаксационных занятий с детьми по подгруппам 15.30-17.00 

Индивидуальное консультирование родителей 17.00-18.00 
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Психологическое сопровождение непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментов (адаптация детей, фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

08.00-08.50 

Индивидуальные и подгрупповые психокоррекционные и развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет с ОВЗ 

08.50-09.05 

Индивидуальные и подгрупповые психокоррекционные и развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет с ОВЗ 

09.05-09.25 

Индивидуальная и групповая психодиагностика 09.25-10.30 

Оформление документации 10.30-12.00 

Подготовка к психолого-педагогическому консилиуму, к родительским 

собраниям, педсоветам, семинарам, консультациям. 

12.00-13.00 

Индивидуальное и подгрупповое консультирование педагогов (по результатам 

психодиагностики, по запросам) 

13.00-13.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 

0
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.0
0
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3
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0
 

Психологическое сопровождение непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментов (адаптация детей, фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

08.00-08.30 

Подгрупповые психокоррекционные и развивающие занятия с детьми 5-6 лет с 

ОВЗ 

08.30-09.00 

Подгрупповые психокоррекционные и развивающие занятия с детьми 6-7 лет с 

ОВЗ 

09.00-09.35 

Подгрупповые психокоррекционные и развивающие занятия с детьми 4-5 лет с 

ОВЗ 

09.35-10.00 

Подготовка, проведение, групповых и подгрупповых психопрофилактических и 

развивающих занятий с детьми 

10.00-11.30 

Подготовка дидактического материала к занятиям на следующую неделю. 

Работа с документацией (составление отчётов, анализ, психологических 

заключений и т.д.) 

11.30-13.00 
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