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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) предназначена для работы с 

детьми с задержкой психического развития, описывающая систему организации корекционно-

развивающей деятельности, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса по коррекции и устранению нарушений 

звукопроизношения у детей с ЗПР в возрасте 6 -7(8) лет.  

Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) ГБДОУ Детский сад №127 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

а также с учетом парциальных программ (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений):  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушаковой О.С.  

Рабочая программа учителя-логопеда: 

 определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с диагнозом «Задержка психического развития».   

 предусматривает четкую организацию жизни детей в период пребывания в ГБДОУ, 

обеспечивает правильное распределение нагрузки в течение дня;  

 обеспечивает достаточный объем коррекционно - образовательной работы с целью 

осуществления компенсации отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и 

формирования детской компетентности.  Реализацию возможности развития детей во всех 

доступных видах деятельности, организацию оздоровительной работы для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей с ОВЗ. Формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность.  

 следует принципу открытости деятельности, для вовлечения семьи в коррекционно-

образоватлеьный процесс, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития:  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-психологических 

особенностей разнородной категории детей с задержкой психического развития.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности. .В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, 
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в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

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

оказывать ранняя социальная депривация.  

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

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

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

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

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

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

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51]. 

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

основных варианта ЗПР. 

Задержка 

психического развития 

конституционального 

происхождения 

(гармонический, 

психический  и 

психофизический 

инфантилизм).  

В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

  

Задержка психического 

развития соматогенного 

генеза у детей с 

хроническими 

соматическими 

заболеваниями.  

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.   

  

Задержка психического 

развития психогенного 

генеза.  

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 

длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. 

Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и 

даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  



 

5  

  

Задержка церебрально-

органического генеза  

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации 

воспитания, образования, коррекции. У таких детей страдают 

функции регуляции психической деятельности: звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

  

Дети с относительной 

сформированностью 

психических процессов, 

но сниженной 

познавательной 

активностью.  

В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР.  

Дети с неравномерным 

проявлением  

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного  

познавательной  

активности  и  

продуктивности  

происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма.  

Дети с выраженным  

нарушением 

интеллектуальной 

продуктивности, но с 

достаточной 

познавательной 

активностью.  

В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

  

Дети, для которых 

характерно сочетание 

низкого уровня  

интеллектуальной  

продуктивности и слабо 

выраженной 

познавательной 

активности  

В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в 

развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, 

праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

  

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

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

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

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

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

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

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

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

моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.   

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

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей 

с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

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

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.   

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

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

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

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

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

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

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

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

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

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

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

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

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

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

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

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий.  
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

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

усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

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

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

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

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

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

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

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

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

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

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

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

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

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

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

перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

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

 низкая речевая активность;  

 бедность, недифференцированность словаря;  

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка;  

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
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 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

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

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

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.   

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития  

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

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

Бабкина; Н.Ю. Борякова).  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер;  

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;   

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

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

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы;  

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;   

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности;   
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 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению;  

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

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

ближайшего развития;  

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

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

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

общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;   

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения;  

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы.  

  

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей, 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой).  
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Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ППК рекомендована 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР.   

Задачи Программы:  

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и  

психического здоровья детей с ЗПР;  

3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром;  

4. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

5. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

6. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров для детей с ЗПР;  

7. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  

 Механизмы адаптации программ: 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 
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6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы:  

 Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков  

развития;   

 Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психологопедагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;   

 Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;   

 Преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

 «Пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

 Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных условиях;  

 Сетевое взаимодействие с ППК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач Программы;  

 Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов;  

 Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации.  

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы:  

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.   

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 
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знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. 

При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью 

школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом 

в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации.  

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.  

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 

она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

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

куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 
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использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.   

• В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 

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

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие 

в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.  

  

Специальные принципы  

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

• Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, 

а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

• Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

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

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 правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка.  
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• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. 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 воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.   

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 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. Дети 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 детей.   

• Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы.   

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
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воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная.  

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.   

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно 

и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии.   

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться.   

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

• Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах 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. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей.  

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей.  

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  
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Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

1.1.4 Планируемые результаты. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте.  

  

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

8 годам)  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению;  

 Проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 Демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 

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

появляется способность к децентрации;  

 Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов;  

 Способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

 Проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;   

 Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

 Овладевает основными культурными способами деятельности;   

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

По направлению «Познавательное развитие»:  
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 Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  

 Улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости, 

переключения   

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;   

 Возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  

 Осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретнопонятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;  

 Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  

 У ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 Ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

 По направлению «Речевое развитие»:  

 Стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

 Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями;  

 Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

 Умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;   

 Может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 

и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;   

 Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;   

 Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

 Знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.   

 По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

 Способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;   

 Способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 Проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

 Художественное развитие:  

 Ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
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 У ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал);   

 Использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством.  

 По направлению «Физическое развитие»:  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму;  

 Подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 Может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

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

 Развита способность к пространственной организации движений; слухозрительно-

моторной координации и чувству ритма;  

 Проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 Не подлежат непосредственной оценке;  

 Не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР;  

 Не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии;  

 Не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

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

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.  

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и индивидуально-типологические особенности.  

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются:  

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты развития ребенка с ЗПР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  
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Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений в Программе, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 

эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен с учетом специфики условий осуществления 

образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

  

1.2 Цель и задачи в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Программа является инновационным образовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана на основе 

ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

2) Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

3) Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
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4) Творческая организация воспитательно-образовательного процесса 

5) Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями ребенка. 

6) Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7) Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8) Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Программа содержит примерные распорядки дня и примерные календарно-тематические 

планирования для разных возрастных групп. 

Диагностика – развитие- коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью/Л.Б. Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д,Соколова 

 

«Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью» 

разработана с учетом современной ситуации развития системы дошкольного образования, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена на обеспечение возможности 

формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, как условия социальной успешности, 

сохранения и укрепления здоровья детей, квалифицированной коррекции недостатков в их 

физическом и психическом развитии. 

Цель: разностороннее развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью.  

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательного процесса, но и в режимные моменты в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Содержание «Программы» предполагает организацию в дошкольном 

учреждении специфики развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В.  

 Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  
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 Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.   

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
  

2.1. Общие положения. 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

При рассмотрении условий, необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается:  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е.  

зоны ближайшего развития каждого ребенка);  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

мышления, воображения и детского творчества;  

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из образовательных 

областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов в Программе условно выделяется 3 варианта освоения 

образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех 

вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

2.1.2 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (обязательная часть).  

  

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:   

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

ценности;   
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- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;   

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности;  

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:   

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения.  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание Общие 

задачи:  

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников;  

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;   

• формировать основы нравственной культуры;  

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;   

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

• формировать  мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  
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• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности 

к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений;  

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

обществе, включая моральные и нравственные;  

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

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

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 Содержание работы для детей от 6 до 7(8) лет  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 

внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

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

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

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю).  

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

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

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

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

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

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 

Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет 

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

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами.  
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Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:   

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов.   

Общие задачи:  

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; - 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

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

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

математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; - развитие 

познавательной активности, любознательности; - формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

  

Содержание работы для детей от 6 до 7(8) лет  

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

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

5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 
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объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный).  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

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

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт 

и приобретенные знания.  

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

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

и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных 

телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы 

для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен.  

  

Речевое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  
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- художественная литература. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; развитие 

речевой деятельности;  

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

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

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом  

 общении и деятельности; формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно- интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; формирование 

предпосылок грамотности.  

 

Раздел «Развитие речи»  

Общие задачи:  

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения 

со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетикофонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

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

компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка.  

  

Содержание работы для детей от 6 до 7(8) лет  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 
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взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

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

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный 

и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

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

признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами 

обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

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

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 

состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 

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

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически.  
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2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической 

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

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их 

при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые 

для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

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

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

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

 Ознакомление с художественной литературой  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи: формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов;  

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для овладения 

литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания.  
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Содержание работы для детей от 6 до 7(8) лет  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 

литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания 

рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе.  

 

2.1.3. Направления логопедической работы. 

Основной задачей логопедической работы в подготовительной к школе группе является 

формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. 

Проводится работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, 

дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть 

предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. 
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В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-слоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей 

детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных 

форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фоне-

матического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностико- праксическом уровне, который с неврологической точки зрения обуслов-

ливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы является развитие 

коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, 

формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо зна-

комые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Ведущим является принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях 

речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Рабочая программа включает логопедическую работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями комплексно и 

многоаспектно. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в основном 

представляет собой игровую деятельность, в разных формах организации деятельности игровой 

метод выступает ведущим. 

2.1.4. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, 

рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации обучающих 

презентаций, чтение художественной литературы и др. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого, и носят интегративный 

характер, т. е., позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и 

более видов детской деятельности. Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

Коррекционно-развивающая работа по форме организации делится на подгрупповую и 

индивидуальную, продолжительность которой составляет 20-25 минут и проводится с каждым 
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ребенком 6 раз в неделю. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами.  

 

2.1.4.1. Формы и способы организация подгрупповых занятий 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. Подгруппы 

формируются по 4-5 человек, периодичность занятий – 3 раза в неделю, не более 25 минут для 

детей шестого года жизни. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воздушной струи 

для правильного произношения звуков); 

- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата); 

- автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи;  

- дифференциация поставленных звуков в речи С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч 

– СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л;  

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики пальцев рук);  

- совершенствование общей координации речи с движениями и тонких дифференцированных 

движений пальцев рук (подготовка руки к письму);   

- развитие словаря;  

- формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи и речевого общения;  

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой слова, совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза;  

- обучение элементам грамоты; 

- сенсорное развитие;  

- развитие психических функций;  

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях. В качестве таковых используются 

звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические 

ощущения. В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемым 

материалом. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и связной речи.  

Развитие фонематического слуха и восприятия проводится по следующему плану: 

1. Узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру;  

2. Различение слов, близких по своему составу; 

3. Формирование действия выделения звука на фоне слога, слова (есть данный звук в слоге, 

слове или отсутствует); 

4. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: Назови 

первый звук в слове. Назови последний звук в слове.); 

5. Различение согласных звуков по звонкости – глухости; 

6. Определение места звука в слове (начало, середина, конец слова); 
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Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:  

1. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных и согласных звуков;   

2. Фонематический анализ слогов;  

3. Фонематический анализ слова (определение последовательности и количества звуков в 

слове).  

В работе по формированию фонематического анализа слов осуществляется принцип 

системности и постепенного усложнения:  

1. Слова, состоящие из одного закрытого слога (ум, ус, мак, бак, сук и т.д.)  

 2. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, козы);  

 

 Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится:  

1. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание;   

2. На основе собственного произношения;  

3. На основе слухопроизносительных  представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша - кашка 

- кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова.  

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного 

убывания наглядности и «свёртывания» смоделированного плана:  

- Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

- Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов 

логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме.  

- Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

- Составление описательного рассказа по плану логопеда;  

- Составление рассказа по сюжетной картине по плану логопеда; 

- Составление рассказа по серии сюжетных картин;   

- Самостоятельное составление творческого рассказа на заданную тему. 

 

2.1.4.2. Формы и способы организация индивидуальных занятий 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут 2-3 раза в 

неделю. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, сильной, 

плавной воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию, дифференциацию, на развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение 

и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается 

на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

Учитываются следующие факторы:  
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- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 

группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи.   

 

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап.  

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;  

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически;  

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.   

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

1). Постановка звуков.   

Последовательность:  

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонорный звук Л' ; 

- шипящие Щ,Ч, Ш, Ж; 

- сонорные звуки Л, Р, Р' . 

 Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный).   

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние зубки», 

«Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;  

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка»,  «Грибок», «Погреем 

руки»;  

для соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»;  
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для соноров Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: По мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так в подгруппе:   

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; При дизартрии - сначала в обратных 

слогах, затем в прямых и со стечением согласных;  

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;  

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию.   

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением каждого 

слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы 

по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы.  

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

 4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

 5) Дифференциация звуков: С – З,   С – Ц,   С – Ш;    Ж – З,   Ж – Ш;  Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – 

Щ;  Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков 

на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для просодической стороны речи, при 

обучении рассказыванию. 

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на отработанном в 

правильном произношении лексическом материале. 

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

 

2.1.5. Взаимодействие в работе учителя-логопеда, специалистов и педагогов 

 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его 

рекомендациями. 

В работе в образовательной области «Познание, Социально-коммуникативное развитие» 

участвуют воспитатель и учитель - логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом особенностей развития детей с речевой патологией. 

Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и 

расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают 

над развитием навыков конструирования и математических представлений. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  
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— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Реализуя вышеперечисленные 

задачи, учитель-логопед и воспитатели обеспечивают тем самым интеграцию таких 

образовательных областей как «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

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. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы.  

4.Обсуждение результатов обследования. 

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. 



 

37  

  

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

10. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

стихотворного речевого материала. 

12. Совершенствование лексико-

грамматических категорий у детей. 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

13. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации. 

Овладение диалогической формой общения. 

13. 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. 

14. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа.  

 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальный руководитель) 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Реализация образовательных областей «Физическое развитие» (воспитатель по физической 

культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 
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Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, 

подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

2.1.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Большое значение для успеха коррекции речевых нарушений имеет правильная организация 

окружающей среды: взаимоотношения родителей в семье, отношение их и других взрослых к 

ребенку, проведение досуга, серьезное отношение к речевому дефекту ребенка. 

Для ознакомления родителей с содержанием работы в логопедической группе и 

осуществление преемственности используются следующие формы работы. 

 

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Анкетирование «Я и мой ребенок» Проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье, изучить 

адекватность позиции родителей по 

отношению к ребенку и его речевому 

дефекту, и их педагогическую 

осведомленность 

Индивидуальные 

беседы 

«Результаты 

диагностики» 

Познакомить родителей с результатами 

обследования детей 

и планом индивидуальной работы 

Оформление 

информационной 

корзины 

«Шкатулка 

вопросов» 

Выявить круг вопросов, которые для 

родителей актуальны 

Октябрь Семинар – 

практикум с 

участием детей 

«Наш веселый 

язычок» 

1.Важность 

выполнения АУ 

при дизартрии 

2.Виды АУ (Общие 

специальные) 

3.Выполнение 

родителями с 

детьми АУ «Наш 

веселый язычок» 

4.Практическое 

задание 

«Придумать с 

ребенком свою 

историю про 

язычок» 

Познакомить родителей со способами 

выполнения артикуляционных 

упражнений 
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Открытые 

индивидуальные 

занятия 

«Учимся 

произносить 

звуки» 

Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 

Консультация «Как заниматься с 

детьми дома» 

Познакомить родителей с формами 

проведения домашних заданий 

Ноябрь Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на полученные вопросы в 

информационной корзине 

Декабрь Открытое занятие «Это мы знаем и 

умеем» 

Дать представления о том, какими 

знаниями дети овладели после I периода 

обучения 

Родительское 

собрание 

«Итоги работы за I 

квартал» 

Познакомить с уровнем речевого 

развития детей и с ходом дальнейшей 

коррекционной работы 

Январь Открытые 

индивидуальные 

занятия 

«Учимся 

произносить 

звуки» 

Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 

Февраль Семинар – 

практикум с 

участием детей 

«Звуки – это то, что 

мы слышим и 

говорим» 

1..Фрагмент 

занятия по ФФП 

(назови слово со 

звуком, раздели 

слово на звуки) 

2. Практическое 

задание (работа с 

пирамидками) 

«Проверь маму 

(папу)» 

Познакомить родителей с играми, 

направленными на развитие 

фонематического восприятия 

Индивидуальные 

беседы 

«Расширяем 

словарный запас 

ребенка» 

Познакомить родителей с приемами 

работы, направленными на обогащение 

словаря 

Март 

  

  

  

Консультация 1.Способы 

знакомства с 

буквой (рисование, 

печать, 

выкладывание, 

вышивание и др.) 

2.Обмен опытом 

 

Предупреждение нарушений письма и 

чтения у детей с ОНР 

Апрель  

  

  

  

Май 

Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на полученные вопросы в 

информационной корзине 

Родительское 

собрание 

«Итоги года» Подвести итоги работы за учебный год. 
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Индивидуальные 

консультации 

По вопросам 

родителей 

Дать рекомендации родителям по 

домашним занятиям летом 

Педагогические ориентиры: 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

- способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи ; 

- формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей 

в составе предложения; 

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

- учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

- осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

  

Коллективные формы взаимодействия:  

1.1. Общие родительские собрания.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами.  

1.2. Групповое родительское собрание.   

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

  

Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы.   

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - 

определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

 2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 
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школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

 3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.   

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;   

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.   

В реализации задач социально-педагогического блока участие принимают все специалисты и 

воспитатели группы. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.  

 4. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства группы, 

электронной почты для родителей, групп в ВК, Wats APP. Использования платформ ZOOM для 

онлайн консультаций и онлайн-конференций. Информирование родительской общественности о 

дистанционной деятельности ГБДОУ, психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям).  

Задачи:   

 информирование родителей о содержании деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает детский сад.  

 консультирования и оказания психологической помощи родителям (законным 

представителям) (доведение результатов обследование до адресата, совместная выработка 

рекомендаций по оптимизации развития ребенка, определение плана коррекционной и 

профилактической работы.  

 проведение мониторингов и т.д.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1 Этапы логопедической работы 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития начинается первого сентября, длится девять месяцев (по 31 мая) и условно 

делится на три периода: 

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика индивидуальная работа с 

детьми, а также составление плана работы на первое полугодие. 

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1 этап работы (в январе подводятся итог работы за 

первый период, проводится диагностика речевого развития детей) 

Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае подводятся итоги работы за год) 
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Направления 

коррекционной 

работы, задачи 

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые 

четыре недели месяца) 

Диагностика развития 

ребёнка 

Проводится обследование детей, позволяющее выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей и 

соотнесение результатов с адаптированной примерной основной 

образовательной программой для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Подготовительный этап логопедической работы в подготовительной группе 

(октябрь, ноябрь, январь, февраль) 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного восприя-

тия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений. 

Закрепление и формирование представлений об объемных и плос-

костных геометрических фигурах и формах предметов. Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения. Обозначение 

форм геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). 

Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление 

основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, 

форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и 

ориентировка в схеме собственного тела. Обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: за-

поминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (пять-шесть), картинок, геометрических фигур, 

различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-

шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из 

программных требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на 

основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно 

(по словесной инструкции). Формирование кинестетического 

анализа и синтеза, кинестетических пальцев рук («Пчела», 

«Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, 

штриховка). 
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Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического 

массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию 

правильного звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем 

уточнения положения различных артикуляторных органов во время 

артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в про-

цессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 

процессе развития орального праксиса при выполнении 

последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 

словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 

нахмурить брови). 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических дей-

ствий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности.  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации, способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа. Формирование наглядно-

образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей. Развитие способности на основе 

анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимо-

сти, делать обобщения. Формирование умения составлять рассказ 

по серии последовательных картинок. Обучение выявлению и пони-

манию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Формирование слухо-

зрительного и слухо-

моторного взаимодей-

ствия в процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по об-

разцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; 

///; ////). 

 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного уровня 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей 

функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). Формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 
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восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). 

правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы в старшей группе 

(февраль, март, апрель, май) 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов син-

таксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, 

посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 

природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей суще-

ствительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных. 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предло-

гами, обучение различению предлогов  

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -

ечк-) 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и 

их различения (в — вы, на — вы, вы — при).  

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные 

понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов 

по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных 

один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на 

названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического 

(обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 
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Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода 

в именительном падеже с окончаниями, среднего рода в 

именительном падеже с окончанием.  

Совершенствование навыков изменения существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 

предлогов). Обучение изменению существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам с предлогами. 

Обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без и с предлогами. 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существи-

тельных мужского, женского рода и существительных среднего 

рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых 

существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще-

ствительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах, 

среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах  

Обучение правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков правильного употребления 

предложных конструкций с предлогами и навыка различения 

предлогов. 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 

моделей: 

- существительных, образованных с помощью продуктивных 

и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов,   

- глаголов, образованных от существительных; 

- глаголов, образованных с помощью приставок; 

- притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

продуктивного суффикса -ин; 

- относительных прилагательных с суффиксами. 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

отработанных грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных 

членов.  
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Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием 

сочинительных союзов а, но, и и подчинительных союзов что, 

чтобы.  

Формирование связной 

речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольно-

печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и 

рассказов. Обучение самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сю-

жетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых иг-

рушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае 

дефектного произнесения этих звуков, — формирование 

правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нару-

шенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении 

которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение 

ударного гласного в начале слова; выделение звука из слова; 

определение последнего и первого звуков в слове. Обучение 

фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний и слов с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, 

слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов.  

Формирование общих представлений о выразительности речи, 

обучение правильному использованию и дифференциации 

различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 
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Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения и с речевым сопро-

вождением. Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов.  Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы.  

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Задачи и основное содержание деятельности 

Сенсорное развитие 

 

Развитие и закрепление у детей ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде действий рассматривания, вслушивания, 

ощупывания и способствует освоению сенсорных эталонов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия для использования детьми полученных знаний и 

умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы. Сравнивать две равные(неравные) группы 

предметов. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела. Различать правую и левую руки. Учить ориентироваться 

в контрастных частях суток 

Развитие мышления Развивать и закреплять у детей зависимость между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями; 

продолжать развивать умение анализировать проблемно-

практическую задачу; развивать восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках, развивать умения выполнять 

операции сравнения. 

Развитие 

представлений о себе 

и окружающем мире 

Развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру; формировать 

временные представления и представления о времени; расширять и 

закреплять представления детей о предметах быта, явлениях 

природы, макросоциальном окружении, животном мире. 

Развитие речи Воспитывать потребность в речевом высказывании, формировать 

умение высказывать свои потребности во фразовой речи, 

формировать у детей грамматический строй речи; расширять 

нормативный, предикативный, адьекативный словарь детей, 

связанный с содержанием их опыта; развивать коммуникативную 

функцию речи. 

Развитие моторики Продолжать развивать умения детей пользоваться всеми видами 

застежек, учить различным видам шнуровок, проводить игры на 

согласование речи с движением, учить детей обводить по контуру, 

трафарету, по пунктирным линиям, штриховать в одном 

направлении. 
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 Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения. 

 Декабрь-январь-февраль – второй период коррекционно- развивающего обучения. 

 Март-апрель-май – третий период коррекционно-развивающего обучения. 

В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и индивидуальных 

маршрутов детей. 

В январе проводится диагностическое обследование для выявления эффективности 

проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов 

диагностики. 

В мае – контрольное диагностическое обследование детей. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. Планирование 

работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному коррекционно-развивающему 

плану, при составлении которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: от 6 до 7 лет – 

не более 30 минут; 

   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Занятия проводятся учителем-дефектологом в соответствии с 

расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. По освоению детьми каждой образовательной области разработано комплексное 

календарно-тематическое планирование (См. Приложение 1). 

 

2.2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Программа является инновационным образовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана на основе 

ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ.  

Содержательный раздел включает: 

Обучение грамоте Развитие речевого слуха, формирование звукового анализа и 

синтеза, уточнение, расширение и систематизация словарного 

запаса, ознакомление с предложением и словом в предложении, 

развитие инициативной речи и мышления, подготовка к обучению 

технике письма. 
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  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа содержит примерные распорядки дня и примерные календарно-тематические 

планирования для разных возрастных групп. 

См. «От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 

86 – 275 

 

Диагностика – развитие- коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью/Л.Б. Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д,Соколова 

 

«Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью» разработана 

с учетом современной ситуации развития системы дошкольного образования, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направлена на обеспечение возможности 

формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, как условия социальной успешности, 

сохранения и укрепления здоровья детей, квалифицированной коррекции недостатков в их 

физическом и психическом развитии. 

В структуре «Программы» выделены 3 этапа обучения, соответствующие в определенной мере 

основным возрастным периодам развития детей с интеллектуальной недостаточностью: первый 

этап  -  младший дошкольный возраст, второй этап – средний дошкольный возраст, третий этап – 

старший дошкольный возраст.  

Основные направления коррекционно-образовательной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью в «Программе»: 

 Физическое развитие 

 Социально-личностное развитие; 

 Познавательно-речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой 

Н.В. 

  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.   
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 В программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению предметно-

пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и образовательной 

работы в каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Методический комплект к программе включает в себя необходимые для работы пособия, 

наглядный дидактический материал, рабочие тетради.  

См. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

 

2.2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

  

Модель построения образовательного процесса в ГБДОУ.  

Образовательный процесс может быть условно подразделена на:  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

 элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной «непосредственно образовательная деятельность»).  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

 Самостоятельную деятельность детей.  

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Непрерывная образовательная деятельность - игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,   

 развивающие игры,  

 сюжетно-ролевые,   

 подвижные,  

 психологические,   

 музыкальные,   

 хороводные,  

 театрализованные,   

 игры-драматизации,   

 режиссёрские,  

  подвижные игры имитационного характера.  

  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,  

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  
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- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы;  

- викторины, сочинение загадок;  

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

 изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детски музыкальных 

инструментов;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; - 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

- образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений;  

  

Мероприятия групповые, межгрупповые.  

 Прогулки, экскурсии  

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц)   

 Музыкальные досуги (проводятся 2 раза в месяц)  
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 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) - Соревнования  

 Дни здоровья  

 Тематические досуги  

 Праздники (запланированные по календарю)  

 Театрализованные представления   

 Смотры и конкурсы  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов   

Познавательное развитие:  

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности;  

- игры познавательной направленности;  

- дидактические игры;  

- познавательные беседы;  

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование.  

  

Речевое развитие:  

- создание речевой развивающей среды;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов;  

- ситуативные разговоры с детьми;  

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей;  

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития  

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.   

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.   

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.  

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

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

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 
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элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

специально отведенное место для детского экспериментирования). Зонирование в группах 

достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для 

пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 

существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 

сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 
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деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП имеются отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными 

и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной среды 

педагогический коллектив ГБДОУ исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть 

эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.   

Таким образом, образовательная Программа ГБДОУ строится на принципе личностно 

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их  

физическое развитие;  

• эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

• интеллектуальное развитие;  

• создание условий для развития личности;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

• взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса.  
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Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено, как 

оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной среды, 

которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития.  

В соответствии с теорией периодизации развития психики, каждому периоду соответствует 

четко фиксированная для него ведущая деятельность. В зависимости от социальной ситуации 

развития в группах разного социального уровня и состава ведущий партнер может принимать 

различные виды деятельности, формируя и развивая межличностные отношения. (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин). В дошкольном периоде детства особая роль принадлежит игровой деятельности 

как ведущему виду деятельности.  

  

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства. 
Ведущая 

деятельность 

Направления Особенности организации предметно-

пространственной среды 

6-7 лет 

Продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

познавательной 

деятельности  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для развития сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.)  

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для развития 

проектной 

деятельности  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение – важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и 

детей  

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками из 

дерева, глины и пр. 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

физического развития  

Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать; 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности)  
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Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями 

и деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения; бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с шариками 

для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; наборы 

с шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, 

ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор 

для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; сборный 
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- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

напольный куб с безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным тематикам; 

наборы объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; пособия 

для изучения состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 
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пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами 

рабочих карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий парашют 

для групповых упражнений; диск-балансир 

для двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ГБДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований  СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития возможно 

только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-

развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной 
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деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию 

программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного 

образования), непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально -

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

 

Материально-техническое оснащение 

Кабинет учителя-дефектолога 

- Дефектологические 

занятия подгрупповые и 

индивидуальные   

- Консультационная 

работа с родителями  

учебно-методические пособия,  

пособия, дидактические игры на развитие психических процессов 

зеркало, стол и стулья для дефектолога и детей наборное полотно, 

фланелеграф, белая доска для маркеров, настольные игры, 

конструкторы, шкафы для пособий, шкаф для методической 

литературы  

 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 

оснащена и оборудована:  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности 

(трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), 

двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой по 

проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе 

с ЗПР; 
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– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей 

в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Планирование образовательного процесса. 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.   

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

«Гигиеническими нормативами по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей седьмого года жизни составляет – 7 часов 30 мин в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 7-го года 

жизни – не более 30 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем дневной нагрузки: для детей 7-го года жизни –90 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

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

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

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

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой.  
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Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

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

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК.  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. 

Время прогулки в летний период увеличивается.  

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: с  

01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период;  

с 01.10 – 31.10 – учебный период;  

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»; с  

09.11 – 31.01 – учебный период; 

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»; с  

08.02 – 31.05 – учебный период;  

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период.  

 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник - четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

Количество НОД (занятий) в неделю. 

 

Образовательн

ые области 

Базовый вид 

деятельност

и 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Количество занятий в 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

Инвариативная часть 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 1 36 1 36 2 72 2 72 

ФЦКМ 1,5 54 1,5 54 1,5 54 1 36 

Познавательно

- исслед. 

конструктивна

я деятельность 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 2 72 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Развитие 

речи 
1 36 1 36 2 72 1 36 
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Организация взаимодействия педагогов с детьми 

  Подготовительная к школе группа 

Взаимодействие педагогов с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  Ежедневно  

Игровая деятельность  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  Ежедневно  

Социализация, нравственное воспитание  Ежедневно  

Основы безопасности  Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Речевое 

развити

е 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

      1 36 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
2 72 2 72 3 108 3 108 

 Итого 10 360 10 360 13 468 15 540 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Содержание ОО реализуется ежедневно в играх, совместной деятельности 

педагога и детей (режимные моменты, индивидуальная и подгрупповая 

деятельность) 

Утренняя 

гимнасти

ка 

ежедневно 

 

Комплекс 

закаливающий 

процедур 

ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневно 

 

Игра ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в уголках 

развития 

ежедневно 
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Самостоятельная игра  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития  

Ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Комплексы оздоровительных профилактических, 

закаливающих  

мероприятий и процедур  

Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Ежедневно  

  

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР.  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 8.30 часов) включает: 

 - совместную деятельность воспитателя и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 8.30 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского сада:  

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, 

инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми, 

педагога-психолога (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач 

коррекционно-развивающего обучения);  

- совместную деятельность педагогов и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 19.00 часов):  

- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;   

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками).  

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  

  

№  

п/п  

Образовательная 

область 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1 Познавательное 

развитие   

• НОД познавательного 

цикла;  

• Наблюдения;  

• Целевые прогулки;  

• Экскурсии,  

• Экспериментирование;  

• Ежедневный прием детей 

(общение с детьми, родителями)  

• Совместные  игры  

(ролевые, театрализованные, 

строительные, народные и проч)  

• Проектная деятельность  

• Индивидуальная работа;  

• Развивающие игры;  

• Интеллектуальные  досуги  

(викторины, КВН),  

• Занятия по интересам;  

• Совместные  игры  (ролевые, 

театрализованные,  строительные, 

народные и проч)  



 

67  

  

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие   

• Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы;  

• Формирование навыков 

культуры еды;  

• Эстетика быта.  

• Дежурства, поручения  

• Беседы по правилам 

безопасного поведения в детском 

саду. 

• Проектная деятельность   

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе;  

• Тематические досуги в 

игровой форме;  

• Общение младших и старших  

детей (совместные игры);  

• ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок.  

  

3  Речевое развитие   • НОД по развитию речи  

• НОД познавательного и 

художественно-эстетического 

цикла  

• Наблюдения  

• Беседы, обсуждения  

• Стимулирование речевого 

общения детей в играх  

• Экспериментирование  

• Исследовательская 

проектная деятельность и  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Свободное общение детей  

• Чтение художественной 

литературы  

• Развивающие и дидактические 

игры  

• Народные игры  

• Проектная деятельность 

4  Коррекционная 

работа  

• Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  

• Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом  

• Подгрупповые занятия с 

учителем логопедом и учителем 

дефектологом  

• Индивидуальные занятия   

 Коррекционная работа по 

согласованию с учителем-

логопедом, учителем -дефектологом  

  

 

3.2.2 Организация режима пребывания детей в ГБДОУ. 

 

Соотношение детей определенного возраста в ГБДОУ меняется в соответствии 

поступлением детей в ГДОУ ежегодно. Ниже приведены примерные режимы пребывания детей в 

ГБДОУ. В соответствии с социальным заказом родителей воспитанников, в целом сходные 

возрастные характеристики младшего и среднего, старшего и подготовительного возрастов и 

режимы дня позволяют гибко варьировать наполняемость детей в разновозрастных группах 

ГБДОУ для получения детьми необходимой коррекционной помощи.  

Пояснения к щадящему режиму  

Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда 

можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту.  
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Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям).  

Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, 

профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на 

прогулке.  

В ГБДОУ разработаны режимы:  

- на холодный/тёплый период года;  

- щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и перенёсших заболевание;  

- адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в ГБДОУ;  

- гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни проведения 

праздников;  

- двигательный режим.  

На время карантина в группе отменяются все массовые мероприятия, образовательная 

деятельность организуется в группе, соблюдается необходимый режим проветривания и 

рециркуляция воздуха проводится по графику. 

 

3.2.2.1. Режим дня и распорядок 

 Щадящий режим дня  

Режимные моменты  Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 

лет) 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00 

Адаптационные игры  9.00 – 9.15 

Совместная деятельность с детьми в рамках образовательных 

областей, психолого-педагогическое обследование детей, 

самостоятельная деятельность детей.  

Второй завтрак  

9.15 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей  

Возвращение с прогулки 

10.20 –12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, дневной сон 12.25-14.55 

Постепенный подъём детей, бодрящая гимнастика, воздушные 

ванны, культурно-гигиенические навыки 
14.55 – 15.15 

Совместная деятельность с детьми в рамках образовательных 

областей, самостоятельная деятельность детей 
15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

театрализованная деятельность 
16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная  

деятельность детей  

17.00 – 19.00 
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В период адаптации и диагностирования детей к условиям ГБДОУ после летнего периода 

отменяется организационная образовательная деятельность с детьми, при благоприятных 

погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ГБДОУ. 

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей  

Примерный режим дня холодный период 

Режимные моменты 
Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, совместная деятельность педагога с 

детьми, формирование КГН, организация дежурств 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Совместная деятельность, индивидуальная работа  

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.10 – 8.25 

Подготовка к занятиям 8.25 – 8.30 

Занятия 

8.30 – 9.00 (1 подгр.) 

9.10 – 9.40 (2 подгр.) 

9.50 – 10.20– (пн., ср., чт.)/ 

11.20 – 11.50 (вт., пт.) 

2-ой Завтрак 9.40 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная 

работа, совместная деятельность педагога с детьми 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, физические упражнения, 

индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность). 

Возвращение с прогулки 

10.20 – 12.00–(пн., ср., чт.)/ 

9.50 – 11.20–(вт., пт.) 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, дневной сон 12.25 – 14.55 

Постепенный подъём детей, бодрящая гимнастика, воздушные 

ванны, культурно-гигиенические навыки 
14.55 – 15.15 

Совместная коррекционная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.05 

Совместная деятельность с педагогом, кружки 16.05 – 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

театрализованная деятельность 
16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (в зависимости от погодных 

условий) 
17.00 – 19.00 
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Примерный режим дня теплый период 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 

массаж  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к непрерывной коррекционно- образовательной 

деятельности  
8.50 – 9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность с детьми, в т.ч. 

коррекционная деятельность специалистов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  
9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки 

10.20 –12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.25 – 14.55 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры, 

массаж  
14.55 – 15.15 

Игры, совместная деятельность с детьми, самостоятельная  

деятельность детей 
15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдни  15.45 – 16.05 

 Игры, совместная деятельность с детьми, в т.ч. коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, самостоятельная  

деятельность детей  

15.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность детей  
17.00 – 19.00 

  

Пояснения к гибкому режиму  

В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена непосредственно 

образовательная деятельность с детьми.  

При неблагоприятных погодных условиях прогулка не проводится. В течение времени, 

отведённого в режиме дня для прогулки, организуется совместная деятельность с детьми и 

самостоятельная деятельность детей.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. Структура 

образовательного процесса в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

течение дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: - совместную 

деятельность воспитателя с ребенком; - свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.50 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

развития детей  

3. Третий блок (продолжительность с 15.45 до 18.00 часов):  
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-  коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; - самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем.  

  

Скорректированный режим дня 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 

массаж  
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, совместная деятельность с детьми  9.00 – 10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

Возвращение с прогулки 

10.10 –12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.2515.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные  

процедуры, игры, массаж  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность с 

детьми, в т.ч. коррекционная деятельность специалистов с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  
15.40 –19.00 

 

3.2.2.2.  Режим двигательной активности. 

  

Одной из главных задач ГБДОУ, в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом, является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Полноценное физическое развитие 

и здоровье ребёнка – это основа формирования личности и является неотъемлемой частью 

коррекционно-образовательного процесса.  Поэтому считаем, что проблема оздоровления детей - 

это работа не одного дня и деятельности одного человека, а целенаправленная, систематически 

спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на длительный период.  

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Формы организации Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Зарядка, утренняя гимнастика 10 - 12 

мин 

10 - 12 

мин 

10 - 12 

мин 

10 - 12 

мин 

10 - 12 

мин 

Динамические переменки между 

занятиями 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физкультурные занятия  30 мин  30 мин 30 мин  
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Музыкальные занятия   30 мин   30 мин 

Упражнения после дневного сна 5 – 10 

мин 

5 – 10 

мин 

5 – 10 

мин 

5 – 10 

мин 

5 – 10 

мин 

Физкультурно-оздоровительная работа 

в режиме дня: Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30 - 40 

мин 

 

 

1 – 3 в зависимости от вида и содержания 

занятия 

а) Подвижные игры  

 Спортивные игры 

б) Спортивные упражнения  

Физкультурные упражнения на прогулке 

в) Физминутки (в середине статического 

занятия) 

Активный отдых: 

а) Спортивные развлечения 
1 раз в месяц 40 мин 

б) Спортивные праздники 2 раза в год до 60 мин 

в) День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Каникулы 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования  

б)самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Комплексный подход к профилактике простудных заболеваний  

  

Если говорить о комплексном подходе, то профилактика простудных заболеваний включает 

в себя не только организацию закаливающих процедур, но и организацию питания, соблюдение 

режима дня, а также графика проветривания.  

Охрана жизни и здоровья детей.  

Если говорить о здоровье ребенка в целом, конечно, необходимо уделить особое внимание 

охране жизни и здоровья детей. Необходима работа по разделу «Здоровье ребенка»:  

- как устроено тело человека;  

- как работает сердце;  

- что мы делаем, когда едим;  

- как мы дышим  

- отношение к больному человеку;  

- микробы и вирусы;  

- здоровье и болезнь;  

- личная гигиена;  

- витамины и полезные продукты;  

- витамины и здоровый организм;  

- здоровая пища; 

- режим дня; 

- спорт.  

Все эти темы в доступной для детей форме объясняют, почему необходимо правильно 

питаться, заниматься спортом, соблюдать режим дня.  
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Организация питания.  

Меню детского сада тщательно продумывается. В еде, которую готовят для детей, есть все 

необходимые витамины, но при этом важно, чтобы ребенок употреблял все, что ему положено. 

Важно также рассказать о полезности пищи, для чего она нужна детям). Важно рассказывать 

детям, что именно они едят, а, следовательно, и названия блюд. Необходимо соблюдать режим 

питания, строго соблюдая время завтрака, обеда и полдника. 

Соблюдение режима дня.  

Уже не один раз говорилось о важности соблюдения режима дня, который влияет на 

спокойное положительное настроение ребенка. Режим дня подразумевает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, чередование различных видов 

деятельности. Замечено, что несвоевременное проведение отдельных режимных моментов (сон, 

прогулка, занятия) приводит к усталости детей, эмоциональному спаду, что неблагоприятно 

влияет на здоровье и развитие ребенка. Особенно неблагоприятно нарушения в организации 

деятельности и отдыха сказываются на физиологическом состоянии организма и уровне 

работоспособности детей, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии. Это 

происходит потому, что у таких детей снижены физиологические возможности и устойчивость к 

утомлению.  

Воздушно-тепловой режим.  

Качественный состав воздуха определяется содержанием в нем кислорода, углекислого газа, 

различных примесей, микроорганизмов. Пониженное содержание кислорода и повышенное 

содержание вредных примесей крайне отрицательно сказывается на работоспособности детей. 

Чтобы избежать кислородной недостаточности, необходимо проветривать помещения группы.  

Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей. При температуре воздуха на улице 

ниже 20*С, проветривание длится 4-6 минут. За это время снижение температуры в помещении не 

должно превышать 6-8*С. За 30 минут до прихода детей окно закрывают. При сквозном 

проветривании содержание кислорода в помещении повышается на 76% и значительно снижается 

бактериальная загрязненность. Температура воздуха в помещении во время сна должна составлять 

17-19*С. Создавая условия для хорошего сна ребенка, следует помнить о том, что свежий воздух 

является лучшим усыпляющим средством.  

Пропаганда педагогических знаний.  

Для того, чтобы условия воспитания и обеспечения здорового образа жизни ребенка были 

едины в ДОУ и семье, педагогическому коллективу необходимо вести целенаправленную 

просветительскую работу с родителями.  

Большая часть родителей не укладывают детей спать днем в праздничные и выходные дни. 

Нередко дети заняты просмотром телепередач, что является немалой нагрузкой на слабую костно-

мышечную систему дошкольников, на их зрение, нервную систему. Родители часто перегружают 

ребенка впечатлениями, отчего он не может долго уснуть. В домашних условиях дети иногда 

лишены активной деятельности и достаточного пребывания на воздухе.  

Большинство родителей уделяет особое внимание умственному и эстетическому 

воспитанию, забывая о физическом развитии (лыжные прогулки, спортивные игры, катание на 

коньках). Дома не проводится утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, нарушается режим 

питания детей. Поэтому педагогам ДОУ необходимо разъяснять родителям необходимость 

соблюдение режима двигательной активности детей, повышать их грамотность в вопросах 

воспитания и укрепления здоровья дошкольников. Такая работа может осуществляться в разных 

формах:  
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- групповые и индивидуальные беседы;  

- оборудование уголков для родителей тематическими стендами, стенными газетами, 

папками передвижками.  

Рекомендуемы темы для просвещения родителей:  

- Одежда и здоровье детей;  

- Рациональный режим – основной фактор правильного воспитания и охраны здоровья 

ребенка;  

- Рациональное питание ребенка в семье;  

- Закаливание детей;  

- Организация досуга детей в выходные дни.  

3.2.3 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Наименование программы  Методическое 

обеспечение  

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Полное  

Комплексная программа 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Полное 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» под ред. Нищевой Н.В. 

Частичное 

Парциальные программы  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева 

Полное 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7». Г.Т.Алифанова. 

изд. «Паритет» 2016г.   
Полное  

Коррекционные программы  

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. СПб.: ЦДК 

проф Л.Б. Баряевой, 2010г.  

Частичное  

«Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ» 

(программно – методическое пособие). Образовательная система «Школа 

2100» под ред. Неретиной Т.Г. М.; Баласс, Изд. Дом РАО. 2004г.  

Частичное  

Логопедическое сопровождение  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. изд. М 

ТЦ Сфера, 2009.  

Частичное  

Диагностика  
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Зарин А. Содержание и оценка результатов психолого-педагогического 

обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью – СПб: 

изд. РГПУ им.А.И. Герцена, 2009 

Полное 

Методические рекомендации к пособию и пособие. С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик.-М.: ГИЦ «Владос», 2008г.  

Частичное  

Альбом для логопеда. Иншакова О.В., -М.: Владос, 2014г.  Частичное  

 

3.2.3. Список литературы. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 

Мозайка- Синтез» Москва 2015г. 

2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта "Коррекционно-  развивающее обучение и воспитание" Е.А.Екжакова, 

Е.А. Стребелева. 

3. КРО "Ознакомление с окружающим миром" Морозова И.А. Пушкарева М.А. конспекты 

занятий для детей 6 - 7 лет, Мозайка - Синтез Москва 2011г. 

4. КРО "Ознакомление с окружающим миром" Морозова И.А. Пушкарева М.А. конспекты 

занятий для детей 6–7 лет, Мозайка - Синтез Москва 2011г.КРО "Развитие элементарных 

математических представлений" Морозова И.А. Пушкарева М.А. конспекты занятий для детей 6-

7 лет, Мозайка - Синтез Москва 2009г. 

5. КРО "Фонетика" Морозова И.А. Пушкарева М.А. конспекты занятий для детей 6-7 лет, 

Мозайка - Синтез Москва 2007г. 

6. "Дидактические игры в детском саду" А.К. Бондаренко Москва "Просвещение" 1991г. 

7. "Коррекционно- игровые занятия с дошкольниками с задержкой психического развития" 

С.Ю.Кондратьева, О.Е. Агапутова. Детство- ПРЕСС. Санкт- петербург.2008г. 

8. "Преодоление нарушения звукослоговой структуры слова у дошкольников" Г.Г.Голубева. 

ЦДК проф. Л.Б.Боряевой. Санкт- Петербург. 2010г. 

9. "Развитие речи у детей" Н.В. Новоторцева. " Гринго" " Лайнер" 1995г. 

10. " Развитие логического мышления детей" Л.Ф. Тихомирова. А.В.Басова. " Академия 

развития" Ярославль.1998г. 

11. 11."Математика для дошкольников в играх и упражнениях" Л.Б. Баряева. С.Ю. 

Кондратьева. " Каро» Санкт- Петербург 2007г. 

12. "Веселые домашние задания для детей 6-7 лет" М. Султанова. ООО "Хатбер- Пресс" 2014г. 

13. "Игралочка" Практический курс математики для дошкольников (рабочая тетрадь, 

демонстрационный материал, раздаточный материал) Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Изд. " 

Ювента" 

14. "Преодоление задержки речевого развития у детей" О.В.Шемякина Изд. " Гном" Москва. 

2014г. 

15. "Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР" Изд. " Детство" Санкт- Петербург 

2014г. 

16. Рабочая тетрадь для детей " Раз-словечко, два - словечко" Е.В. Колесникова изд. " Ювента" 

Москва 2014г. 

17. " Внимание. Память" С.Е. Гаврина, Н.К. Кутявина. ЗАО " РОСМЭН - ПРЕСС" Москва 

2011г. 

18. "Мышление" С.Е. Гаврина, Н.К. Кутявина. ЗАО " РОСМЭН - ПРЕСС" Москва 2011г. 

19. "Развиваем логическое мышление" С.Е. Гаврина, Н.К.Кутявина ОЛМА медиа групп 

20. "Развиваем речь" С.Е. Гаврина, Н.К. Кутявина. ОЛМА медиа групп 

21. "Развиваем логическое мышление" С.Е. Гаврина, Н.К. Кутявина ОЛМА медиа групп 

22. "Развиваем память" С.Е. Гаврина, Н.К. Кутявина. ОЛМА медиа групп 
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23. "Большая книга Монтессори" Д.Орлова «Прайм- Еврознак» Санкт-Петербург 2007г. 

24. " Тесты для детей 6-7 лет" О.Н. Земцова. изд."Группа Аттикус" 

25. "Логика" Ю.Соколова. изд."ЭКСМО" Москва 2014г 

26. Рабочая тетрадь " Развиваем внимание и логическое мышление" Е.Бортникова  

Изд."Литур" 2014г. 

27. Учебно-методический комплект. "От рождения до школы" Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. – Москва, «Мозаика-Синтез», 2012. 

28. Примерная образовательная программа дошкольного образования с рекомендациями. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

29. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – 

СПб.:ЦД проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

30. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6-7 лет) группе 

дошкольной образовательной организации; автор-составитель Верещагина Н.В. – СПб. ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 

31. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» Средняя группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2011г. 

Е.Е. Корничеева, Н.И. Грачева «Планирование внеурочной деятельности с детьми в режиме дня. 

подготовительная группа.» ООО «Центр педагогического образования», 2011г. Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: 

http://www.fcpro.ru.   

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.   

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.   

5. Российский  общеобразовательный  портал.  -  Режим  доступа: 

http://www.school.edu.ru.   

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.   

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org.  

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html.  9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим 

доступа: http://www.firo.ru.  10.Справочная  правовая  система  «КонсультантПлюс». 

 –  Режим  доступа:: http://www.consultant.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет)  

  

Месяц Период Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 1 неделя Адаптация Адаптировать детей к условиям детского сада  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Закрепить знания детей о времени года – лето, способствовать 

накоплению у детей ярких впечатлений об окружающем мире. 

 

2 - 4  

неделя 

Диагностика 

психического 

развития детей. 

А.П.Зарин «Карта развития» Педагогический совет 

по заключениям 

диагностики 

психического 

развития детей. 

Октябрь 1 неделя Осень. 

Признаки 

ранней осени, 

середина 

осени. Цветы 

осенью. 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение замечать и 

называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли насекомые, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Развивать 

умение наблюдать, замечать изменения в природе, видеть красоту 

природы 

Познакомить детей с осенними цветами (строение, уход за цветами).  

Выставка совместного 

творчества с участием 

родителей «Осенняя 

фантазия» 

2 неделя Овощи, огород. 

Фрукты, ягоды. 

Сад. 

Расширять знания об овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(овощи, фрукты). Активизация и обогащение словарного запаса, 

дифференциация овощей и фруктов по месту произрастания и цвету. 

Викторина» Что 

растет на грядке?» 
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Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях и труде 

человека в осенний период. 

Расширять знания о фруктах (яблоко, груша, слива, персик). Учить 

сравнивать по цвету, форме, запаху, вкусу. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты). 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях и труде 

человека в осенний период. 

Коллективная работа 

«Что растет у нас в 

саду?» 

 

3 неделя Золотая осень. 

Деревья. 

Листопад. 

Грибы. 

Съедобные – 

несъедобные. 

Расширять представления детей об осени. Формировать представления 

детей о деревьях и кустарниках. Учить различать листья разных 

деревьев. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Знакомить с грибами. Расширять представления детей об их строении, 

названиях, понятиях «ядовитый» и «съедобный» гриб. Познакомить с 

местными разновидностями грибов, правилами сбора грибов. Учить 

сравнивать растения находить сходство и различия, по месту 

произрастания. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе 

Утренник «Осень» 

 

 

Оформления детского 

творчества коллаж 

«Дары леса» 

4 неделя Садовые 

ягоды. Лесные 

ягоды. 

Расширять представления детей о садовых и лесных ягодах. Учить 

сравнивать по цвету, форме, запаху, вкусу. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением-ягоды.  Расширять 

представления детей об их строении, названиях, понятиях «садовые 

ягоды», «лесные ягоды» Формировать элементарные экологические 

представления. 

Коллективная работа 

«Лесные и садовые 

ягоды» 

5 неделя Золотая осень. 

Деревья. 

Листопад. 

Расширять представления детей об осени. Формировать представления 

детей о деревьях и кустарниках. Учить различать листья разных 

деревьев. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Утренник «Осень» 
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Ноябрь 

 

1 неделя Поздняя осень, 

сезонные 

изменения. 

Составление 

рассказа 

«Осенние 

хлопоты» 

Активизация и обогащение словарного запаса. Расширять 

представления детей об осени. Закрепить осенние месяцы, осенние 

приметы, учить находить и называть сезонные изменения в природе 

поздней осенью. Учить составлять рассказ по картине «Осенние 

хлопоты». Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

Выставка детских 

работ «Осенние 

поделки» 

2 неделя Домашние 

животные и их 

детёныши. 

 

Закрепить знания детей о характерных особенностях домашних 

животных и о пользе, которую они приносят человеку. Познакомить с 

работой фермера. Формировать представления детей о труде людей на 

ферме. Воспитывать заботливое отношение к животным.  

Инсценировка «У 

бабушки в деревне» 

 

3 неделя Признаки 

ранней и 

поздней осени. 

Составление 

рассказа по 

мнемотаблице. 

Закрепить названия осенних месяцев. Учить находить и называть 

признаки сходства и отличия ранней и поздней осени. Учить наблюдать 

за изменениями в природе, в жизни птиц, насекомых и животных. Учить 

составлять рассказ про осень, с опорой на мнемотаблицу. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления.  

Оформления детского 

творчества коллаж 

«Что нам осень 

принесла» 

4 неделя  Домашние 

птицы и их 

птенцы 

 

 

Активизация и обогащение словарного запаса. Сравнение диких и 

домашних птиц. Закрепить знания детей о домашних птицах и их 

птенцах. Продолжать знакомить с внешним видом, особенностями ухода 

за ними. Воспитывать интерес к домашним птицам, любовь к природе. 

Инсценировка «У 

бабушки в деревне» 

 

 

Декабрь 1 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка к 

зиме. 

 

 

Расширять представления детей о лесных животных. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Познакомить с особенностями жизнедеятельности диких 

животных в зимний период. Познакомить с профессией лесник. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Изготовления макетов 

«Как зимуют дикие 

животные» 
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2 неделя Зима. 

Признаки 

зимы. 

Деревья и 

кустарники 

зимой 

Расширять представления детей о зиме, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда.  Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать представления детей о деревьях и 

кустарниках зимой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Совместное с семьей е 

творчество  

«Зимняя фантазия»  

3-4 неделя Зимующие 

птицы и дикие 

животные 

Активизация и обогащение словарного запаса. Знакомство с 

особенностями зимующих птиц. Сравнение зимующих и перелетных 

птиц. Закрепить знания детей о зимующих птицах и диких животных. 

Продолжать знакомить с внешним видом, повадками и особенностями 

жизни птиц и животных зимой. Воспитывать интерес к диким птицам и 

животным, любовь к природе. 

Коллективная работа 

«Звери и птицы» 

5 неделя Новогодний 

праздник. 

Елочные 

игрушки. 

Новый год в 

семье. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на тему Нового 

года и новогоднего праздника. Расширять знания детей о происхождении 

и традициях праздника «Новый год» в России и других странах. 

Новогодний праздник 

Январь 2 неделя Январь – 

середина зимы.  

Зимние забавы 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Знакомить с 

зимними видами спорта. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Снежные постройки. 

Цветной снег 
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3 неделя Я и моя семья. 

Мой дом. Мой 

детский сад и 

мой город. 

 

Углубление представлений детей о семье, ее истории, что семья - это все, 

кто живет вместе с ребенком. Формировать представления о 

родственных отношениях в семье. Формировать представления детей о 

необходимости каждому человеку иметь имя, фамилию. Развивать 

этические нормы общения и поведения. Воспитывать любовь и уважение 

к близким людям. 

Знакомство детей с различными видами жилищ. Особенностями 

городских и деревенских домов. Обогащение словаря по теме. 

Формировать представление детей о разных материалах, из которых 

строятся дома. Части дома, названия помещений квартиры, в 

зависимости от их назначения. Формировать представления детей о 

детском саде (повторить расположения и назначения помещений в 

детском саду, профессии людей которые работают в саду). Формировать 

представление детей о родном городе, его основные 

достопримечательности. 

Мой дневник «Это – я 

и моя семья» 

Конструирование 

 «Дом в котором я 

живу» - изготовления 

макета домов, 

детского сада 

4 неделя Зимние виды 

спорта. 

Активизация и обогащение словарного запаса. Расширить 

представления детей об окружающем мире. Формировать представления 

детей о зимних видах спорта и спортивному инвентарю. Учить отличать 

спортсменов по одежде и спортивному инвентарю. Развивать 

представления о том, что здоровье – главная ценность человеческой 

жизни. Формировать привычку к здоровому образу жизни, 

представление о различных эмоциональных состояниях людей. 

Оформление 

стенгазеты «Как я 

люблю спорт» 

Февраль 1 неделя Посуда Продолжать знакомить детей с посудой. Формировать умение 

классифицировать посуду: кухонная, столовая, чайная. Формировать 

представление детей о разных материалах: дереве, пластмассе, ткани, 

металле. Развивать умение классифицировать и объединять предметы по 

разным признакам 

Сюжетно – ролевая 

игра «Чаепитие». 

2 неделя Февраль – 

последний 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Закрепить 

названия зимних месяцев. Развивать умение устанавливать простейшие 

Совместное с семьей е 

творчество  
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месяц зимы. 

Работа со 

стихотворение

м «Кормушка». 

связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Развивать способность детей слушать, понимать и разучивать детские 

стихотворения. 

«Зимняя сказка» 

3 неделя Мебель. 

Бытовые 

приборы. День 

Защитника 

Отечества 

Закрепить понятие «мебель», «бытовая техника». Формировать 

представление детей о разных материалах: дереве, пластмассе, ткани, 

металле. Развивать умение классифицировать и объединять предметы по 

разным признакам.  

 

Сюжетно ролевая 

игра «Новый дом»  

4 неделя День 

Защитника 

Отечества 

Профессии 

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Воспитывать 

уважение к защитникам нашей Родины. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Обобщение представлений детей о профессиях, 

труде взрослых, о значении их труда для общества. Продолжение 

знакомства с профессиями. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. Формирование интереса к 

профессиям родителей, подчеркивание значимости их труда. 

Детское творчество 

изготовления 

подарков 

 

 

 

 

 

 

Тематический досуг 

«Все работы хороши» 

 

Март 1 неделя Весенняя, 

демисезонная 

одежда и 

обувь. 

Уточнять и расширять представления об одежде и обуви в соответствии 

со временем года, называть детали. Расширять представление о 

назначении разных видов одежды, обуви. Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

магазин» 
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сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу). 

Активизировать обобщающее понятие «одежда», «обувь», Продолжать 

знакомить детей с профессиями: портной, швея, модельер.  

2 неделя Мамин 

праздник. 

Признаки 

ранней весны.  

 

Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени 

года. Расширять знания о характерных признаках весны. Формировать 

умение устанавливать простейшие взаимосвязи между явлениями живой 

и неживой природы, отмечать и описывать изменения, происходящие в 

природе. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Способствовать созданию семейных отношений 

традиций, тёплых взаимоотношений в семье. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток 

Праздничный концерт 

 

3 неделя Головные 

уборы. 

Одежда, обувь. 

Закрепление 

Расширять и закреплять представления об одежде, обуви и головных 

уборах в соответствии со временем года, называть детали. Расширять и 

закреплять представление о назначении разных видов одежды, обуви и 

головных уборов. Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу). Активизировать обобщающее 

понятие «одежда», «обувь» «головные уборы», Закрепить знания детей 

о профессиях: портной, швея, модельер, сапожник. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

одежды, обуви, 

головных уборов». 

4 неделя Прилет птиц. 

Весна – 

характерные 

признаки. 

 

Расширять знания о характерных признаках весны. Формировать знания 

детей о перелетных птицах. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

Изготовление 

кормушек, 

скворечников вместе с 

родителями 
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Формировать у детей обобщённые представления о приспособленности 

растений и животных в природе  

Апрель 1 неделя Весна. 

Пробуждение 

диких 

животных. 

Детёныши 

диких 

животных. 

День 

космонавтики 

Активизация и обогащение словарного запаса. Расширять представление 

о весне, о жизни диких животных весной. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

 

 

Расширить представления детей об окружающем мире. Познакомить 

детей с понятием космос, звезда, планета, космонавт, ракета, скафандр. 

Сформировать начальное представление о Солнечной системе. 

Познакомить с профессией космонавт. 

Музыкально – 

двигательные этюды 

«Лесные обитатели»» 

 

 

 

Конструирование из 

крупного материала 

«Полет на ракете» 

2 неделя Наземный, 

водный и 

воздушный 

транспорт. 

Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». Закрепить знания о 

различных видах транспорта, о частях автомобиля. Расширять 

представления об общественном транспорте. Формировать понятие 

«Наземный, водный, воздушный транспорт» Закрепить знания детей о  

профессиях: шофер, летчик, пилот, капитан. Познакомить с правилами 

дорожного движения. 

Расширять представления о правилах поведения на улице. Формировать 

умение использовать свои знания правил дорожного движения на 

практике. 

Выставка детского 

творчества 

изготовления коллажа 

из детских работ 

«Летаем, плывем, 

едем» 

3 неделя Насекомые.  

 

Весна – 

сезонные 

изменения в 

природе.  

Продолжать расширять представления детей о насекомых. 

Активизировать словарь. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение замечать и 

называть изменения в природе: увеличение дня, потепление, прилет 

птиц, появление почек. Развивать умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (потеплело – тает лед, 

появились почки), вести сезонные наблюдения. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

едем» 
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представления. Развивать умение наблюдать, замечать изменения в 

природе, видеть красоту природы 

4 неделя Железнодорож

ный и 

подземный 

транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить знания о различных видах транспорта, Расширять 

представления об общественном транспорте железнодорожном и 

подземном. Формировать понятие «железнодорожный и подземный 

транспорт» Закрепить знания детей о профессиях: машинист, диспетчер. 

Повторить правила дорожного движения. 

Закрепить представления о правилах поведения на улице. Формировать 

умение использовать свои знания правил дорожного движения на 

практике. 

Конструирование из 

крупного 

строительного  

материала 

«Город, в котором я 

живу» 

Май 1 неделя День Победы. 

 

 

Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Расширять представления детей о родной стране. Формировать знания 

детей о Санкт-Петербурге. Формировать умение называть свой адрес 

проживания.  

Выставка детских 

работ. 

Музыкально 

тематический досуг 

«В гостях у 

светофора» 

2 неделя Животные 

жарких и 

холодных стран. 

Их детеныши 

Дать представление о животных жарких стран и животных севера. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. Познакомить детей с названиями детенышей 

животных. 

Конструирование из 

бросового 

строительного 

материала «Зоопарк» 

3 неделя Последний 

месяц весны. 

Изменения в 

природе. 

Комнатные 

растения 

Активизировать словарь. Закрепить знания детей о временах года, 

сезонных изменениях в природе, связанных с различными временами 

года. Воспитывать любовь к родной природе, желание передать её 

красоту различными средствами – в речи, в рисунке. 

Расширять знания детей о комнатных растениях. Воспитывать любовь и 

заботу о растениях.  

Коллективная работа 

детских рисунков 

«Весна!». 

 4 неделя День города 

 

Продолжать знакомить детей с историей родного города. Познакомить с 

основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, его 

памятными местами, памятниками архитектуры и древности, его 

Коллективная работа 

детских рисунков 
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площадями и улицами. Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. Формировать представление детей о родном городе, его 

основные достопримечательности, реки, проспекты, площади, соборы и 

дворцы. Воспитывать любовь и патриотическое отношение к своему 

городу. 

«Город, в котором мы 

живем». 
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