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Введение  

В условиях реализации ФГОС ДО система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

- на оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы,   

- на их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Особая роль в коррекционно-развивающей работе принадлежит учителям-дефектологам и 

учителям-логопедам в основе, которой лежит совместная работа специалистов с педагогами групп и 

родителями воспитанников.  

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ должны осуществляться по образовательным 

программам, разработанных на базе основных образовательных программ с учетом 

психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся.  

Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, медицинских 

работников дошкольного учреждения и семьи. Это позволит обеспечить организацию 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников, а также повышение качества информированности семьи о потенциальных 

возможностях ребѐнка, что предполагает разработку Рабочей программы коррекционно-

развивающей работы, раскрывающей формы и приѐмы организации коррекционно-

образовательного процесса, отражающих специфику обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
1.Целевой раздел 
1.1Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 
подготовительного дошкольного возраста групп с задержкой психического развития детского 
дошкольного учреждения. Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», 
«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах 
ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной 
образовательной программы МБДОУ №243, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 
Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех областей 
образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 
вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из 
ведущих линий образования является достижение нового современного качества дошкольного 
образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-
образовательных технологий, обновления содержания работы групп компенсирующей 
направленности для детей с ЗПР. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 
характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 возраста с задержкой 
психического развития, принятых в дошкольное учреждение. Основной базой рабочей программы 
являются: - Образовательная программа детского сада: Проект примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» - Программа «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического развития» С.Т. Шевченко. Программа С.Г. Шевченко 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» имеет 6 разделов (видов) 
образовательной деятельности, которые интегрируются в образовательные области программы 
«Детство»: 
 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»- раздел «Ознакомление с  
окружающим миром 
 



 2. Образовательная область «Познавательное развитие»- разделы «Развитие элементарных 
математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром». 
 
 3. Образовательная область «Речевое развитие»- разделы «Развитие речевого восприятия», 
«Подготовка к обучению грамоте». 
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- раздел -«Ознакомление с 
художественной литературой»» 
5. Образовательная область «Физическое развитие»-раздел «Физическая культура» 
 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР 
приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 
повторяемость материала. 
1.1.1.Цель и задачи рабочей программы: 
 - формирование у детей знаний об окружающем мире; 
- развитие элементарных математических представлений 
-коррекция  психических процессов. 
ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:  
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия;  
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 
-Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней. 
- Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 
-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.  
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности.  
-.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
Необходимо отметить, что средствами комплексной программы «Программа по подготовке к 
школе детей с задержкой психического развития: Старший дошкольный возраст» С.Г.Шевченко 
осуществляется решение следующих задач для групп с задержкой психического развития:  

 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему 
здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни,  

 развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, восприятие, 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств личности,  

 развитие и коррекция компонентов деятельности,  

 формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 
детей к обучению в массовой школе.  



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральными государственными требованиями:  
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования;  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста;  
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей;  
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. 
 Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, 
определённые главной целью комплексных программ: 

  для детей с ЗПР - создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-
волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 
ребенка.  
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагогической 
работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 
 — принципы специального обучения и воспитания;  
— результаты диагностического обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 
корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно- образовательной работы;  
— задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 
1.1.2 Педагогические принципы формирования программы. 
Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих общих дидактических 
принципах:  
1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет характер и 
способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и развития личности ребенка, в ходе 
коррекционно-педагогической деятельности происходит соотнесение существующего уровня 
развития ребенка с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для 
формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее реализации, 
путей, способов и средств достижения предполагаемого результата.  
2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если педагогический процесс 
рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, находящихся в определенных 
отношениях и связях между собой и образующих соответственную целостность, единство, то 
коррекционно-педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, 
субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное 
множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и 
единства управления.  
3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к личности 
ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и личности, 
ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности ребенка, его интересы 
и потребности.  
4. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе является 
важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и осознавая необходимость 
проводимых перемен в поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их 



ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и результативности коррекционно-
педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект 
педагогической деятельности - длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться 
на положительный результат. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических 
действий. Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально 
значимые силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие 
родителей, сверстников.  
Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности  
1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. При 
определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо исходить из 
ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося 
поведения. Своевременно принятые превентивные (профилактические) меры позволят избежать 
ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости 
развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. 
Вместе с тем любая программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не 
столько на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на 
создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 
гармонического развития личности ребенка.  
2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 
процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная 
исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 
отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, 
особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  
Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации 
происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности 
коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы 
коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до ее достижения, получения 
конечного результата.  
3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с 
учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. Осуществление 
общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.  
4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно- воспитательных 
мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 
нарушенных функций. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным 
моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание 
формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый".  
5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 
являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в 
процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 
психического и речевого развития.  
6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. 
проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле 
основных видов детской деятельности. При планировании и организации коррекционно-
педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 
деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные 
задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 
положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является методологическим 
принципом построения процесса коррекции  
7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно- педагогической 
деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и средств, 



методов и приемов, учитывающих и индивидуально- психологические особенности личности, и 
состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического 
обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей – 
дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика и 
последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 
определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную 
сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками 
или взрослыми.  
8. Принцип компетентностного подхода  
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, 
воспитатели.  
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие личности 
ребёнка.  
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют 
свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным 
содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит 
обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во 
взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  
Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому воспитанию. 
 Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 
 9. Принцип взаимосвязи в работе специалистов Это необходимость взаимодействия в разработке и 
реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–
логопеда, педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
воспитателей дошкольного учреждения.  
Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное психолого- педагогическое 
изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития для 
определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения образовательной 
программы и на основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты 
групп и конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с 
ОВЗ со сложной структурой дефекта.  
10. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом 
состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) Контингент детей с ОВЗ крайне 
не однороден. Это определяет необходимость сочетания индивидуальных программ для детей со 
сложной структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для других детей с 
ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. 
Для некоторых категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке.  
11. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 
социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей 
формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в 
своих силах.  
12. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 
формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются 
в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 
функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных 
функций, попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у 
данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 
отношению к определенным видам деятельности.  
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 
развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 



целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не 
только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, 
ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его 
отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, 
характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с 
ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 
взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 
оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. Бурменская, 
О.А. Карабанова).  
1.1.3. Значимые характеристики детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья  
 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 
ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 
неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую 
выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм 
интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется 
замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями 
познавательной деятельности и эмоционально- волевой сферы.  
Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, повышенная 
отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на поведенческом 
уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту 
становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети малоактивны на 
занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 
деятельности, эмоционального развития, речи оказывается, снижен по сравнению с нормой. В 
состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 
недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, 
дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 
инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы 
недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи).  
Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно 
отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 
развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое 
органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 
центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 
отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 
концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 
нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 
игровой и предметно- практической деятельности, способность к анализу и обобщению 
полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 
активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно 
воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в 
практическую деятельность.  
При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 
недостаточность познавательных процессов.  
При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 
звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при 
ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон 
речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое 
восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи.  
Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 
ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 



слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 
представления.  
Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно- логической. Недостатки в 
развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, неточности 
воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает 
вербальная память.  
Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной работоспособности, 
недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и деятельности. 
Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства из них 
функции активного внимания.  
Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются 
обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются 
трудности словесно-логического мышления.  
Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению материала; 
слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 
Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают трудности в 
формировании образных представлений, не образуется соответствующий возрастным 
возможностям уровень словесно-логического мышления.  
Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие общие 
для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, 
отклонения в двигательной сфере.  
У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических операций: 
непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР 
необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, 
произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности.  
Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет 
негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 
органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. 
Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной 
отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, 
психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать 
вариативность проявлений задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-
развивающей работы с детьми.  
Характеристика детей  группы «Непоседы» 2019-2020 учебный  год. 
В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 
церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 
признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 
функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 
невротическими расстройствами, такими как гидроцефально- гипертензионный синдром, синдром 
моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и др. В 
этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося 
развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 
 

1.Артур А.Парциальное недоразвитие смешанного типа. Познавательная деятельность формируется 
с отставанием .Нарушение речи системного характера. Уровень речевого развития-II. 
Отставание в познавательном, речевом , психологическом развитии, обусловленное когнитивными 
нарушениями. 
2.Макар Б.Парциальное недоразвитие когнитивного  компонента деятельности. Нарушение  
системного характера. III-уровень речевого  развития.  Дизартрия. 



3.Артем В.парциальная недостаточность компонентов психической деятельности, смешанный 
вариант парциальной недостаточности у ребенка с  аутически подобным поведением. 
Познавательная деятельность формируется с отставание. Нарушение речи системного характера.I- 
уровень речевого развития. Дисфазия  сенсо-моторная. 
4.АлисаМ.Познавательная деятельность формируется  с отставанием. Нарушение речи системного 
характера. Уровень речевого развития II III. 
5.Даша Т.Парциальное недоразвитие когнитивного компонента деятельности. Познавательная 
деятельность формируется с отставанием. Нарушение речи системного характера. Уровень 
речевого развития -III. 
6.Никита Т.Парциальное недоразвитие когнитивного компонента  деятельности. Познавательная 
деятельность формируется с отставанием. Нарушение речи системного характера. Уровень 
речевого развития -III. 
7.Алеша Т.Парциальное недоразвитие когнитивного компонента деятельности. Познавательная 
деятельность формируется с отставанием. Нарушение речи системного характера. Уровень 
речевого развития-III. 
8.Файзуллохон У.Парциальное недоразвитие когнитивного компонента деятельности. 
Познавательная деятельность формируется  с отставанием. Нарушение речи системного характера. 
Уровень  речевого развития -III. Дизартрия.  
9.Фарзонахон У. Парциальное недоразвитие когнитивного компонента деятельности. 
Познавательная деятельность формируется  с отставанием. Нарушение речи системного характера. 
Уровень речевого развития-II. Дизартрия.  
10. Рома Э .Задержанное развитие(равномерно (темпово)  (гармонический инфантилизм). 
Познавательная деятельность формируется с отставанием. Нарушение речи системного характера.  
IV-Уровень речевого развития. Минимальные   дизартрические  расстройства. 
У детей  группы «Непоседы» наблюдается: 

 низкий уровень развития восприятия 

 более длительный период для приѐма и переработки сенсорной информации; 

 недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире; 

 затруднения в узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и 

схематических изображений; 

 недостаточная сформированность пространственных представлений 

 ориентировка в направлениях пространства на уровне практических действий; 

 трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация внимания, трудности переключения 

 отклонения в развитии памяти 

 снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 

 большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

 преобладание наглядной памяти над словесной; 

 недостаточный объѐм и точность запоминания; 

 быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания; 

 отставание в развитии познавательной деятельности 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность; 

 анализ предметов и явлений поверхностен; 

 обобщение родовых понятий существенно зависит от объѐма материала; 

 снижение познавательной активности 

 отсутствуют вопросы о предметах и явлениях окружающей среды; 

 неумение использовать приѐмы, облегчающие запоминание. 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

Планируемые результаты образовательной области 

 « Познавательное развитие» 

4 – 5 лет 



Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и 

достраивает еѐ, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая 

детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 



 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования . 
 

 Планируемыми результатами коррекционно-развивающей работы являются: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты индивидуального сопровождения развития ребенка. 
Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 



-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей  
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов ДОУ. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности 
; Целевые ориентиры к семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Учитель-дефектолог  исследует познавательную деятельность: ориентировка в окружающем, 

восприятие, элементарные математические представления, связную  речь. Важно выявить уровень 

сформированности компонентов деятельности: мотивации, программирования, регуляции. Учителя-

дефектологи определяет уровень «обученности» каждого ребенка, то есть сформированности 

знаний, умений и навыков. 

 
(первый год обучения) 
-Считает в пределах 5. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «сколько всего»; «который по счету». 

-Сравнивает  количество предметов в группах. 

-Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте), проверяет точность путем наложения и 

приложения. Размещает в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты. 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами. 

-Выражает словами местонахождения предметов по отношению к себе, предметам. 



-Различает и называет геометрические фигуры; определяет положение предметов в пространстве. 

-Сравнивает предметы по цвету, форме и величине. 

- Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон) 

-Ориентируется на листе бумаги. 

- Различает верх, низ, левую, правую часть, середину. Понимает смысл слов: между, за, перед, 

раньше, позже. 

 Понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов (верх-

низ, правое - левое, спереди - сзади). 

- Называет времена года, отмечает их особенности. 

-Знает дни недели. 

-Называет утро, день, вечер, ночь. 

Называет разные предметы, которые окружают, знает их назначение. 

-Различает и называет некоторые растения, диких и домашних животных, птиц ближайшего 

окружения. 

-Умеет составлять рассказы – описания любимых игрушек, рассказы по сюжетной картине, 

понимает позу, настроение персонажей, изображенных на картине. 

 (второй год обучения) 

1.Владеет счетом предметов в различном направлении и пространственном расположении (до 10). 

Пересчитывает и отсчитывает предметы по  одному с названием итога: «Сколько всего?», «Сколько 

осталось?». 

2. Считает и записывает числа до 10; присчитывает и отсчитывает по единице в пределах 10; 

соотносит цифру и количество предметов; решает простые арифметические задачи с помощью 

сложения и вычитания; распознает геометрические фигуры; пользуется знаками   +,-,=,>, 

<,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

3.Знает размер предметов   большой – маленький , высокий – низкий, длинный – короткий, толстый 

– тонкий. Различает круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, пятиугольник. Умеет 

сравнивать две группы предметов методом приложения и наложения. Использует понятия: столько 

же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

4.Составляет из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего  размера; делит 

круг, квадрат на две и четыре части. 

 5. Ориентируется на листе клетчатой бумаги, понимает смысл слов: около, рядом, между, за, пред. 

 6. Знает название текущего месяца, части суток, дни недели их последовательность. 

  7. Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности,   некоторые 

материалы и их свойства. Понимает обобщенные  слова. Использует в речи антонимы и синонимы. 

Строит высказывание из трех – четырех предложений, правильно согласовывает существительные с 

прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. Пересказывает небольшие тексты, 

составляет рассказ по картине и серии последовательных картин, дает описания деревьев, 

животных, сезонных явлений и т.д. 
1.3   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Психолого-педагооическое обследование  детей раннего и дошкольного 
возраста.Стребелева Е.А. 
Цель: психолого-педагогическая диагностика развития детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: комплексная диагностика познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития; разработка индивидуального образовательного маршрута, 
коррекция познавательной сферы. 
Используемая литература: 
1) Методика психолого-педагогического обследования дошкольников с задержкой психического 
развития: учебно-методическое пособие / под науч. ред. проф. Н. В. Новоторцевой. – Ярославль: 
Издательство ЯГПУ, 2008. – 111 с. Коллектив авторов-составителей: Т.В. Воробинская, З.В. 
Ломакина, Т.И. Бубнова, Н. В. Новоторцева, И.В. Дуплова. 
2) Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. 
Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Добровольская. 
3) Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 
наглядный материал для обследования детей / под ред. Е. А. Стребелевой. 
4) Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. – М.: 



Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 80 с. 
5) Р.С. Немов. Психология. В 3 книгах. Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное 
психологическое исследование с элементами математической статистики. – М.: ВЛАДОС, 1999. 
 
Оборудование (методики и методические пособия):  
«Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» под редакцией 
Е.А. Стребелевой (материалы из приложения); методики А.Р. Лурия, Джекобсона; «Разноцветные 
кубики», автор Варфоломеева А.К.; плакат обучающий «Геометрические фигуры», Школа талантов; 
«Логопедические искали», автор неизвестен, материал взят в интернете; фигуры Поппельрейтера, 
материал взят в интеренете; методическое пособие «Свойства предметов» (ленточки, ручейки, 
домики, трубы, тучки), автор Варфоломеева А.К.; пособия торговой марки Весна-дизайн: «Цвет, 
форма, размер»; «Вокруг да около»; «Развиваем память»; «Противоположности»; «Найди 
различие»; «Назови одним словом»; «Найди четвертый лишний 1, 2»; «Истории в картинках»; 
«Развиваем речь»; «Логопедическое лото»; «Математика»; «Считаем и читаем»; «Времена года»; 
«Делим слова на слоги»; «Глухой-звонкий»; «Логопедическое лото». 
 
Протокол развития имеет 10 блоков: 
1. Зрительное восприятие; 
2. Ориентировка в пространстве; 
3. Память; 
4. Мышление и внимание; 
5. Кругозор – знания о себе и своей семье, об окружающем; 
6. Лексический словарь; 
7. Звукопроизношение; 
8. Связная речь; 
9. ФЭМП; 
10. Основы грамоты. 
Некоторые из блоков имеют дополнительные разделы, которые обозначены буквами алфавита. 
Они необходимы для более детального и полного обследования процесса, взгляда с разных 
ракурсов. 
Графа «Примечание» необходима для пометок, записей, цитат, записей итогов повторных 
диагностик и прочей важной информации об испытуемом. А также для анализа психического 
процесса, анализа деятельности в целом, оценки уровня развития каждого процесса. Это нужно 
для дальнейшей оценки уровня развития. Все данные будут отображаться в графике, по которому 
можно будет визуально оценить уровень развития, а также отследить динамику. 
 
Оценка уровня развития. В качестве интегральных показателей уровня развития ребѐнка  
берутся средние оценки в баллах, а их интерпретация в терминах уровня развития производится 
так же, как и отдельных психологических свойств, например, методики с указанным количеством, из 
10: 10-9 баллов – высокий уровень развития, 8-6 баллов – средний уровень развития, 5-4 балла – 
низкий уровень, 3-0 баллов – очень низкий уровень развития. Если методика предполагает не 
количественную оценку, необходимо подробно изучить материал – «Психолого-педагогическая 
диагностика детей раннего и дошкольного возраста» под редакцией Е.А. Стребелевой. Основные 
моменты цитирую: «Следует учитывать не только метод психолого-педагогического эксперимента, 
но и другие методы: изучение истории развития ребенка; наблюдение за поведением и игрой. 
Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста считаются: • принятие задания; • способы выполнения задания; • обучаемость в процессе 
обследования; • отношение к результату своей деятельности.  
Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание независимо от 
качества самого выполнения, является первым абсолютно необходимым условием выполнения 
задания. При этом ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению со взрослым.  
Способы выполнения задания. При обследовании детей раннего возраста отмечается 
самостоятельное выполнение задания; выполнение задания с помощью взрослого (возможно 
диагностическое обучение); самостоятельное выполнение задания после обучения. При 
обследовании детей дошкольного возраста отмечаются: хаотичные действия; метод практической 
ориентировки (метод проб и ошибок, метод практического примеривания); метод зрительной 
ориентировки. Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка условиям 
данного задания, диктуемыми характером материала и требованиями инструкции. Наиболее 
примитивными считаются действие силой или хаотичные действия без учета свойств предметов. 



Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном нарушении 
умственного развития ребенка.  
Обучаемость в процессе обследования. Обучение производится только в пределах тех заданий, 
которые рекомендуются для детей данного возраста. Допустимы следующие виды помощи: • 
выполнение действия по подражанию; • выполнение задания по подражанию с использованием 
указательных жестов; • выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции. 
Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне элементарного 
подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но важно соблюдать следующие условия: 
количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз; речь взрослого служит 
указателем цели данного задания и оценивает результативность действий ребенка; обучаемость, 
т. е. переход ребенка от неадекватных действий к адекватным, свидетельствует о его 
потенциальных возможностях; отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с 
грубым снижением интеллекта, с нарушениями эмоционально- волевой сферы.  
Отношение к результату своей деятельности. Заинтересованность в собственной деятельности и 
конечном результате характерны для нормально развивающихся детей; безразличное отношение к 
тому, что делает, и к полученному результату – для ребенка с нарушениями интеллекта».  
 
Качественная оценка. Необходима для построения графика развития. 
Очень низкий уровень развития имеют дети, которые не идут на контакт с педагогом, ведут себя 
неадекватно, или так же неадекватно ведут себя по отношению к заданию и не понимают его цели. 
Если ребенок принимает задание, идет на контакт, стремится достичь цели, но самостоятельно 
затрудняется выполнить задание; в процессе диагностического обучения действует адекватно, но 
после обучения самостоятельно выполнить задания не может, относим его к группе детей с низким 
уровнем развития.  
Если ребенок идет на контакт, принимает задание, понимает его цель, но самостоятельно задание 
не выполняет; а в процессе диагностического обучения действует адекватно, и затем 
самостоятельно выполняет задания, относим его к группе детей со средним уровнем развития.  
И высокий уровень развития ставится в том случае, если ребенок сразу начинает сотрудничать со 
взрослым, принимает и понимает задание и самостоятельно находит способ его выполнения. 
В соответствии с этими показателями можно условно отнести детей к четырём группам:  
I группу составляют дети с очень низким уровнем развития.  
Это дети, которые не имеют познавательного интереса, они с трудом идут на контакт с педагогом, 
не решают познавательных задач, а в условиях обучения действуют неадекватно. Речь детей 
представляет собой отдельные слова или фразы. Анализируя показатели развития этих детей, 
можно говорить о глубоком недоразвитии их познавательной деятельности. Для определения 
потенциальных возможностей развития этих детей, составления индивидуальных маршрутов 
обучения, обследование необходимо проводить с использованием методов и методик диагностики, 
соответствующим младшей ступени. А также направить ребѐнка на дополнительные 
обследования. 
II группу составляют дети с низким уровнем развития, они эмоционально реагируют на игру, идут 
на контакт. В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач у них отмечаются в 
основном нерезультативные действия, в условиях обучения действуют адекватно, но после 
обучения самостоятельно выполнить задания не могут. У них не сформированы продуктивные 
виды деятельности и умение работать по образцу. Речь детей характеризуется отдельными 
словами, простой фразой, отмечаются грубые нарушения грамматического строя, слоговой 
структуры слова и звукопроизношения. Показатели обследования этой группы детей говорят о 
значительном недоразвитии познавательной деятельности. Эти дети также нуждаются в 
комплексном обследовании. В дальнейшем с ними необходимо ними необходимо организовать 
целенаправленную коррекционно-воспитательную работу.  
III группу составляют дети со средним уровнем развития, которые имеют познавательный интерес 
и могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания. В процессе выполнения они 
применяют в основном практическую ориентировку – перебор вариантов, а после диагностического 
обучения используют метод проб. У этих детей отмечается интерес к продуктивным видам 
деятельности, таким, как конструирование, рисование. Самостоятельно выполнить некоторые 
задания они могут только после диагностического обучения. У них, как правило, имеется 
собственная фразовая речь с аграмматизмами. Эта группа детей нуждается в тщательном 
обследовании слуха, зрения и речи. В зависимости от первичного нарушения строится система 
коррекционно-воспитательной работы. 
IV группу составляют дети с высоким уровнем развития, соответствующему норме развития, у 



которых выражен познавательный интерес. При выполнении заданий они пользуются зрительной 
ориентировкой. У них отмечается стойкий интерес к продуктивным видам деятельности, они 
самостоятельно выполняют предложенные задания. Речь фразовая, грамматически правильно 
построенная. Они достигают хорошего уровня по 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Общие положения  
- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания детей с ЗПР;  
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 
ЗПР, предусмотренное программой  с учетом индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их индивидуальных потребностей и интересов;  
- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию;  
- Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший дошкольный 
возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год. 
-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2014 - 368с. 
 
Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 
- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание /Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - Москва: 

Просвещение. -2005.- 272с. Входит в Федеральный перечень учебников, учебно-методических и 

методических изданий, рекомендованных  (допущенных) Министерством образования РФ к использованию 

в образовательном процессе в учреждениях дошкольного образования.  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б. Филичева, Г. 
В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с.;  
- Питерси М. Трилор Р. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии./ Под ред. Е.М. Мастюковой. Перевод с английского. Москва: Ассоциация Даун 

Синдром, (8 книг: 1-Введение в программу. 2-Индивидуальная программа ребенка. 3-Навыки общения. 4-

Навыки общей моторики. 5-Навыки тонкой моторики. 6-Восприятие и речь. 7-Самообслуживание и 

социальные навыки. 8-Перечень умений определяющих развитие ребенка). М.: 2001. Программа 

рекомендована Министерством образования РФ. (1998). 

- Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96с. (Программы 

имеют гриф «Допущены Министерством образования РФ», включены в Федеральный перечень учебников, 

учебно-методических и методических изданий). 

Содержанием программы  предусмотрено планирование и реализация регионального компонента. Для 
отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-культурных, 

демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс дошкольного 
образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-
методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. 
Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 
Таким образом, содержание программы  представляет собой совокупность программ, 
педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и 
взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров 
Стандарта. 
2.2 Особенности организации образовательного процесса 
При значительной неоднородности клинико-психологической структуры задержки психического 
развития в дошкольном возрасте наряду с более незрелыми психическими функциями имеется 
фонд сохранных психических функций, на который возможно опереться при планировании 
коррекционных мероприятий.  



Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 
с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида предусматривает 
соблюдение следующих условий:  
• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 
междисциплинарной основе;  
• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 
психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обеспечивающего 
коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 
обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, коммуникативной);  
• использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 
окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 
экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 
делает, познает, с чем играет и взаимодействует; ей в жизнь учреждения, просвещение родителей, 
объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); • событийный характер в 
организации жизнедеятельности детей;  
Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе 
дефектологии — принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 
обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 
развитием ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ПМПк); 
образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя в 
составе психолога, логопеда, дефектолога, старшего воспитателя. В задачи консилиума входят), 
выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 
эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития 
речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 
(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный 
период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 
явлениях действительности) - педагогическое изучение. 
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок 
поступает в группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 
качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного 
процесса, организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для 
организации обследования детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется 
важнейший принцип дефектологической науки — принцип динамического изучения развития 
ребенка в процессе образовательно- воспитательной работы. 
Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию по 
своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 
обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-
развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного 
состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных  сторон ребенка, на 
которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 
педагогической работы.  
Таким образом, помимо направления психолого-педагогической комиссии (ПМПК), в деле ребенка 
должны находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его 
развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после 
выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 
переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК).  
Второе важнейшее направление — коррекционно-развивающее — предполагает комплекс мер, 
воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду 
с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 
Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе педагога-



дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного 
учреждения. Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 
осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе непосредственно- 
образовательной деятельности. Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе 
принадлежит учителю-дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен 
обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат 
усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 
ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной мотивации к 
познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному процессу, 
стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором 
педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка делать, 
угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с 
ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на 
личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости 
личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь 
развития.  
Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения 
ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и правилах 
поведения являются первоначальными элементами социально- педагогической профилактики, 
направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении дошкольника, 
связанных с неблагополучной социальной ситуацией его развития. 
Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — подготовка детей 
к школе. Непосредственно-образовательная деятельность с детьми проводятся педагогом-
дефектологом в соответствии с учебным планом в первой половине дня по развитию элементарных 
математических представлений. Помимо фронтальной работы (по группам), проводится 
индивидуально-подгрупповая работа и совместная деятельность. Подгруппы организуются на 
основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный 
состав. В начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются 
индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за 
предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 
выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой 
подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. В 
этих случаях целесообразно утверждать перспективное планирование на группу на педагогическом 
совете дошкольного образовательного учреждения. Работа по подгруппам ведется параллельно с 
работой, организуемой воспитателями. Это может быть совместная  деятельность с подгруппой 
детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию или 
прогулка, игры, наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность 
детей.  
Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с детьми 
групповую и индивидуальную работу. В обязанности  дeфeктoлогa  вxoдят: 
динамическое изучение ребенка выполнение требований программ коррекционно- развивающего 
обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 
психологом и др.; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой.  
Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, 
фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  
В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который выявляет уровень 
освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре на основе 
требований типовой российской программы по дошкольному образованию (Программа 
воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой).  



Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя 
возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки 
непосредственно-образовательной деятельности, определения их последовательности и задач. В 
результате совместного обсуждения составляются планы фронтальной и индивидуально-
подгрупповой работы. Важно, чтобы логопед, дефектолог, воспитатель одновременно каждый в 
процессе своей работы решали коррекционно- образовательные задачи. Только в этом случае 
коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно.  
Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от 
компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и психологии, 
междисциплинарного взаимодействия. 
2.3 Структура образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 
- непрерывная непосредственно образовательная деятельность  
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье . 
Общий объем обязательной части программы для детей с ЗПР рассчитывается с учетом общих 
характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития 
воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает 
время, отведенное на: 
– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основные формы 
образовательного процесса представлены ниже в таблице 

Организованная  образовательная деятельность. 
                                                          Приложение №1 
 
При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой: 
– включенность педагога  в деятельность наравне с детьми. 
– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 
принуждения). 
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 
рабочего пространства). 
– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 
ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей.  
Двигательная деятельность организуется при проведении физминутках, динамических паузах. 



Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 
деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 
требованиями действующих СанПиН.  
2.4 Описание образовательной деятельности 
Содержание программы  направлено на развитие личности, мотивации и способностей 
воспитанников .в  познавательном развитии. 
Данный раздел программы  раскрывает: 
- основные цели и задачи образовательной области на основе содержания Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант) "От рождения до 
школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой; 
- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на основе 
общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого возрастного 
периода, раскрытые Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования; 
- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации для реализации содержания 
образовательных областей. Для введения их в содержание программы  использована Программа 
по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: дошкольный возраст. 
С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год.  
Данный подход позволяет определить основное содержание коррекционно-развивающей работы 
на соответствующий возраст с учетом особых образовательных потребностей воспитанников , 
конкретизировать и уточнить  планируемые результаты в перспективных календарно-тематических 
и  
2.4.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками 
2.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности.  
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 



установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
4. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 
к необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 
соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы 
с воспитанниками группы.  
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  
 

Дошкольный возраст 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
–развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 –развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности;  
–развития игровой деятельности;  
–развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые: 
- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  
-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 
-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 
воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам.  
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 
развитие детей.  
Взрослые: 
1 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 
другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и 
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  
2 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 
выражать собственные переживания.  
3 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 



различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  
4 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к 
многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 
доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 
повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 
содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность 
за себя и сообщество.  
5 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 
только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
6 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 
дома, на улице.  
7 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 
правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  
В сфере развития игровой деятельности  
Взрослые: 
1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  
2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 
выполнении режимных моментов. 

 
Коррекционная работа по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ЗПР в общественную жизнь. 
Задачи: 
1-моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых 
условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 
2- формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между ребенком и 
сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит повысить 
социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, основанного на адекватном 
представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании самоценности;  
3- организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний, 
обеспечение их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, а 
также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам игровых 
занятий;  
4- формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 
подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и 
подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия; 



5- объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения определять 
доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватно 
реагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»; 
6- обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая понимание своих 
поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование умения осуществлять, 
налаживать сотрудничество, коллективное  взаимодействие; 
7- стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных эмоционально-
значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности приобретать друзей, что 
позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 
8- воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать 
возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат действия. 
9-формирование навыков самообслуживания; 
10-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 
к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
11-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении.  
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
- учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, чтение 
литературных источников, видио и мультфильмы и др. 
- обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок, ковер 
на полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь возможность 
свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать игрушки в 
различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать игровые 
действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек; 
- обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в их 
свободной деятельности; 
- выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью 
сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми 
действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные 
манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.); 
- воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его развития; 
- обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна 
пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы не 
было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребенка. 
- формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 
- обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности самих детей, 
а также на основе освоенного ребенком двигательного умения, полученного в результате лечения 
по восстановлению нарушенного движения, вовлекая в практическую деятельность, постепенно 
развивать до автоматизированного навыка.  
 -необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 
цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные 
представления детей об объектах и явлениях.  
При затруднительном движении рук, выраженных нарушениях мелкой моторики кисти и пальцев, 
отрабатываются вначале отдельные действия: захватывание и удержание, перекладывание 
предметов из руки в руку и др., которые необходимы для конкретно отрабатываемого на данном 
этапе бытового действия. Обучение в этом случае осуществляется пассивно-активным методом, 
когда воспитатель как бы сам проделывает действия рукой ребенка: вкладывает предмет в руку 



ребенка, способствует его удержанию, направляет движение руки, развивая тем самым ощущение 
от движения, мышечный контроль.  
При сохранном в достаточной степени движении рук, обучение труду проводится методом 
расчлененного показа, объяснения, анализа образца, проводится предварительное планирование  
предстоящей работы.  
Т.е. подход к формированию навыков трудовых умений в бытовой практике должен быть 
максимально индивидуализирован в зависимости от двигательных возможностей детей. Во всех 
случаях необходимо планирование и оценка проделываемого действия и его результата.  
В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой, грамматически 
правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей друг с другом. Но 
следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по развитию речи. Речь 
обслуживает данный вид деятельности. 
Необходимо проводить: 
-специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 
взрослых и сверстниках;  
-«проигрывать» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений;  
- сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где 
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. 
Освоение алгоритмов поведения:  
-пользование общественным транспортом;  

-правила безопасности дорожного движения;  

-домашняя аптечка;  

-пользование электроприборами;  

-поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

-сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 
ядовитые вещества).  

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Организованная образовательная деятельность  Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Дидактические игры 
Проблемные ситуации 
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Викторины 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Специальные игры и 
упражнения 
Модели поведения в той 
или иной ситуации, 
Алгоритмы поведения:  
Рассматривание 
иллюстраций 

Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные, 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Просмотр 
видеофильмов, 



Моделирование Праздники и развлечения сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирован
ие 

диафильмов 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;  
- изготовление коллективных работ;  
- использование поделок в игре. - 

- 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области 
"Социально-коммуникативное  развитие" 

 

Игровая деятельность: 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 
4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим М.: Издательский дом  «Воспитание дошкольника» 2004г. 
5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

10.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М: Мозаика-Синтез, 

2010.  

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М: Мозаика-Синтез,2010.  
13. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья сюжетно-ролевой игре: Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева, - Челябинск: Цицеро. 2015. – 241с. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

2. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

3. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

4. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 

2008. 

6. Калашников Г.В. Гербы, символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом 

демонстрационных картин.  – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС: 2007.- 96с. 

7. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

8. Соловьева Е.В. Наследие . Быль, и сказка… пособие по нравственному и патриотическому 

воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиционной отечественной культуры /Е.В. 

Соловьева, Л. И. Царенко . –М.: обруч, 2011. -144с. 

9. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625


10. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития 

детей 4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011. 

11. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

 
Формирование основ безопасности  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б, Махнева  М.Д. Безопасность на улицах и дорогах. 

Методическое пособие для работы с детьми подготовительных групп. М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД» 1997. 

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 
детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 
3. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекц.-
развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. Центр 
ВЛАДОС, 2014. - 223с. 
4.  Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 
5.  Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 
2010. 
6. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. — М.: Мозаика-Синтез,2010. 
7. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений 
в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез,2010. 
9.  Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: 
Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для 
педагогов. М.: Владос, 2003. 
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 
конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с 
детьми 2-7 лет. М.: Совершенство,2008 
3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Программа 
и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет  – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
4. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекц.-
развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. Центр 
ВЛАДОС, 2014. - 223с. 
2.4.2"Познавательное развитие" 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира». 
Основные цели и задачи: 
1. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  
3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 
4. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на 
соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы 
с воспитанниками группы. 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 
"Познавательное развитие"  

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для развития: 
1 – любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  
2 – представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 
виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей  
Взрослые: 
1 - создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с 
самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 



предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 
для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 
простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 
приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.  
Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  
У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  
2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  
Взрослые: 
1 - создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 
себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии.  
2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  
3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий.  
4 - знакомят  с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий, 
сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей).  
5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует 
усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.  
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  
6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) 
действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
социуме.  
7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 
взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  
По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  



В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным и речевым развитием.  
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в 
конкретных ситуациях: 
- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, 
например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 
порядок выполнения деятельности и др.),  
- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  
- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
координацию.  
- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 
фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 
три»; «встаем в круг» и др.  
- математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  
- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 
т. п.);  
- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
- понимать последовательности, количества и величины;  
- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 
короче, тяжелее – легче и др.);  
-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней);  
- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  
- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 
использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 
(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.  
- развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 
маршрута автобуса).  
- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 



 
Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие»:  
Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти. 
Задачи: 
Сенсорное развитие 
- развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и 
сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина, 
пространственное расположение; 
- соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между ними со 
словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном 
практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии; 
-развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи 
(номинативной функции, фразовой речи и др.). 
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
- при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 
того, насколько они доступны детям для выполнения; 
- коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской деятельности;  
- проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и закрепления 
знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной действительности. 
Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь цель: активизация, 
уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной деятельности; 
- способы предъявления материала (показ, мнемотабличек, картино-символических планов, 
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 
степень их тяжести.   
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Коррекционные задачи: 
-знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни, с 
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
перцептивные действия; 
- проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на 
стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 
-предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 
механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 
выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое 
выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,  
-стимулировать любознательность; 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
- развивать способность применять математические знания и умения в практических 
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 



-учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 
помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях  
- необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 
словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый 
следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск 
решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с 
анализом ошибок и вариантов исправления; 
-включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера; 
-привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 
разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду 
деятельности  и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по 
образцу, выполнение по схеме, алгоритму.   
Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном материале, 
чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 
различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно понять и выполнить 
задание. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Коррекционные задачи: 
- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве; 
- формирование временных и пространственных представлений, усвоение продолжительности, 
последовательности и скорости различных явлений с их пространственными отношениями; 
- усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического 
мышления детей; 
- формировать умение практически выделять все математические отношения между реальными 
предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по различным видам 
деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых требует 
математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и цвета, ремешок 
для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.). 
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях:  
-усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на 
непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными 
картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает расширение 
практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и отношения в 
предметах и явлениях окружающей детей действительности.  
- понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например: 
усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их 
последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" находится 
между зимой и летом (пространственный компонент)). 
-наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. 
В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных 
математических представлений необходимо использовать комбинированные приемы обучения: 
наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным 
выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с 
детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной 
оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления. 
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 



Коррекционные задачи: 
- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, принципы 
группировки, систематизации, классификации, обобщения; 
- развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 
деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной 
жизни; 
- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 
данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде всего, 
их размер, а не цвет). 
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях: 
- полнота, глубина и прочность знаний детей с ЗПР определяется не простым количественным 
накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях окружающей действительности, а 
пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений их причинно-следственной 
зависимости, умением оперировать знаниями в заданных условиях. В этом тесная связь 
ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с формированием у них 
обобщающего и причинного мышления; 
-содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей 
является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать.  
- в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых 
умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи. 
-основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 
детей являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на 
занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, рассказов, 
сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

непрерывная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Показ 
Экскурсии, наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования  
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 
подвижные 
Проектная деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
Тематические выставки 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность -

Беседа 
Коллекционирова- 
ние 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментировани
е 
Уход за животными и 
растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционировани
е 
Интеллектуальные 
игры 



 предметную, 
продуктивную, игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Чтение художественной 
литературы 

Чтение 
художественной 
литературы 
  

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 
предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические 
игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), словесные 
(инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.). 
Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 
явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 
формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных для реализации 

содержания образовательной области "Познавательное развитие" 
Сенсорное развитие 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет-форма – количество. / Под ред. Юртайкина В.В..  –М.: Просвещение, 
1984. – 64 с. 
2.. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 
3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/. – М.: Сфера, 2012.  
4 .Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 
2. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

3. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 
Самара, 1997. 
5. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 
6. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.   
8. Калашников Г.В. Гербы, символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом 
демонстрационных картин.  – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС: 2007.- 96с. 
9. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: 
МаГУ, 2003 
10.  

Ознакомление с миром природы 
1.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Формирование элементарных математических представлений 
1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
2.2 Планирование и реализация регионального компонента 
Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 



дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш дом - 

Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. 

Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.   

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного возраста, 
направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В программе 
отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их 
взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике 
игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, 
что программа имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, 
приемов в реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 
практическую направленность.  
Цель: 
-способствовать развитию личности ребенка на основе использования  социокультурного 
пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 
- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно-ценностную 
сферу детей. 
Задачи: 
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 
3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у 
дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о 
названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 
4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская гравюра, 
камнерезное искусство, уральская роспись). 

 

2.6 Проектирование образовательного процесса  
Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической, 
предметно-средовой моделях. 
Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность 
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 
рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 
партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного 
процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 
потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяется педагогами группы и  
это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 
высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так 
как отбор тем является сложным процессом и зависит от психофизических возможностей 
воспитанников ДОУ. 
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 
(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 
Темообразующие факторы: 
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 
природные явления и общественные события, праздники.)  



– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 
читает детям;  
– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач): внесение 
в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 
делать? Как это действует?»);  
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 
Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного 
образовательного процесса, что представлено ниже. 
2.6.1 Календарь тематических недель  
Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, поэтому в 
Календарь включается работа по реализации коррекционных программ, а также  программ, 
разработанных или выбранных педагогическим коллективом (региональный компонент. Перечень 
программ и пособий представлен в разделе 2.1 «Общие положения». 
 

                                                                                                                             Приложение №2 
 
2.7 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 
Система коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-педагогической комиссии, включает в себя: 
- психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР,  
-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР,  
- взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий ДОУ, 
- взаимодействие ДОУ с социальными партнерами, 
- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников,  
-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания адаптированной 
образовательной программы.  
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает 
соблюдение следующих позиций :  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 
образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом), воспитателями;  
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
дошкольного образовательного учреждения.  
2.7.1 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР 
В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном 
образовательном учреждении направлено на: 
-обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР и оказание им квалифицированной 
помощи в освоении программы. 
-освоение детьми содержания программы , их разностороннее развитие с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником программы  из-за тяжести 
физических и  психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого- 
педагогической комиссией, содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком 
формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-
ориентированных навыков. 



Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 
предполагает описание технологии комплексного психолого-педагогического обследования детей с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинга динамики развития 
детей, их успешности в освоении содержания образовательных областей. 
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 
изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с 
другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит вопросы изучения и 
выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 
потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.  
А) Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом  
Первый раздел и его показатели: 
I. Исследование движений и действий. Моторика 
II. Восприятие 
III. Пространственно-временные представления 
IV. Мышление 
V. Запоминание 
VI. Общий запас знаний и представлений 
VIII. Продуктивные виды деятельности 
IX. Состояние речевой деятельности 
Второй раздел и его показатели: 
I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 
II Общение 
III. Интерес его активность, стойкость 
IV. Особенности деятельности 
V. Работоспособность 
VI. Особенности внимания 
VII. Саморегуляция и контроль 
VIII. Реакция на результат. Критичность 
IX. Обучаемость 
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое 
заключение, уровень возможного освоения образовательной программы и разрабатывается 
перспективный план индивидуальной работы с ребенком на учебный год (приложение), дается 
общая характеристика контингента детей группы, структура которой представлена ниже. 
                           Характеристики контингента детей группы по итогам диагностики: 
                                                                                                                                               Приложение №3 

Перечень программ, технологий, пособий для диагностики 

1. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС»,2000. – 64 с. 

2. Гаркуша, Ю.Ф. Педагогическое обследование дошкольников. /Под ред. О.Н. Усановой.– М.: 

Научно-практический Центр «Коррекция».  – 63с. 

3. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной сферы 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. / Сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. - М.: АРКТИ, 
2000. – 32с. 
4. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Серия «Школа для всех». – 

М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 

5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: «Каро» - 

2002. – 368с. 

6. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями вследствие заболеваний 

нервной системы. – М.– СПб.: НВТ «БИМК–Д», 1998. – 536с. 



7. Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое пособие для диагностики 
состояния зрительно-пространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. -  45с. 
8. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.- 

176с.  

9. Набор учебно-диагностического материала для психолого-педагогической диагностики 
детей раннего и дошкольного возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. Стребелева. М.: Просвещение, 
2004. 
10. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

11. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 
12. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

13. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста./ Под. 
ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Просвещение, 2004. – 164 с. 
14. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384с. 

15. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. Метод 
замещающего онтогенеза. М.: Издательский центр «Генезис», 2010. – 474с. 
16. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, 

проблемы, коррекция. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003, -160с. 

17. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

18. Трубникова Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 
1998. – 51 с. 
19. Усанова О.Н. Методические рекомендации по использованию комплекта практических 
материалов «Лилия».- М.: НПЦ «Коррекция», 1994. - 74с. 
20. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М.: «Когито-центр» 1998. 

– 128 с.  

Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. - Санкт-Петербург, 
Детство-Пресс,2004. 
2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 
3. Дубровская Н.В. Игры с цветом. Яркие ладошки. Природа. Игрушки из ладошки. Приглашаем 
к творчеству - СПб. – Детство-Пресс, 2004, 
4. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет (с учётом уровня 
двигательной активности). / Рунова М.А. – М..Просвещение, 2006.  141 с. 
5. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников. / Сост. Н.П. Шитякова, Т.Г. 

Феоктистова.- Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2002. – 74с. 

6. Екжанова Е.А, Стребелева Е.А. Организация коррекционно-воспитательного процесса в 

условиях специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушениями интеллекта (в 

соответствии с новой программой коррекционно-развивающего обучения). //Дефектология. – 2000, 

№3. – с.66-78. 

7. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. – М.: Просвещение, 2003. – 272с. 

8. Ефименко Н.Н. Содержание и методика занятий физкультурой с детьми, страдающими 
церебральным параличом -М: Советский спорт,1991. 



9. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 
отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: 
ил. 
10. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата). М.: Просвещение, 2003. – 112с. 

11. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Сценарии учебно-игровых 
занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Издательство 
«Ювента», 2002. 
12. Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста – М., ГНОМ , 2001. 
13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей логопедической группе 
для детей с ОНР. М., Гном и Д, 2000. 
14. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. /Под. 

ред. Серябряковой Н.В. – СПб.: КАРО, 20005. – 112с. 

15. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. –М.: Школьная пресса, - 2003.-48с. 

16. Кузнецова Е.К, И.А. Тихонова  Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. - М., 2004. 
17. Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно-ролевой игре в дошкольном учреждении 
компенсирующего вида: Программа коррекционно-развивающего курса «Играем, растем, 
развиваемся».- Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2005. 
18. Лаврова Г.Н. Обучение изобразительной деятельности дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинск. - Цицеро, 2011. – 100с. 

19. Лаврова, Г.Н. Технологии анализа коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида и на группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.-  Челябинск: Цицеро, 2009. – 76с.  

20. Лаврова, Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекционно-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида/Лаврова Г.Н. - Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014. - 223с. 

21. Левченко И.Ю, Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 192 с.  

22. Левченко И.Ю., Приходько О.Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич: Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками. М.: «Книголюб», 2008. – 176с. 

23. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 
24. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 
развитии./ Под ред. Е.М. Мастюковой. Перевод с английского. Москва: Ассоциация Даун Синдром, 
(8 книг: 1-Введение в программу. 2-Индивидуальная программа ребенка. 3-Навыки общения. 4-
Навыки общей моторики. 5-Навыки тонкой моторики. 6-Восприятие и речь. 7-Самообслуживание и 
социальные навыки. 8-Перечень умений определяющих развитие ребенка). -1998. 
25. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). – М.: Гуманитарный 

издательский центр. «Владос», 1997. – 304 с. 

26. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. – М.: Просвещение» 

1991.- 159с. 

27. Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях - М., 
Просвещение, 1985. 
28. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР -. 
СПБ, «Детство - Пресс», 2003. 
29. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 
сада для детей с ОНР.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
30. Нищева Н.В. Организация коррекционно–развивающей работы в младшей логопедической 
группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2004. 
31. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003.-96с. Книга 1.  



32. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2004.-112с. Книга 2.  

33. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. /сост. Чиркина Г.В. М.: Просвещение 2008. – 272с. 

34. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формирование у детей с нарушениями зрения 
представлений о величине и измерении величин - Самара: Издательство, 2004. 
35. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и величины у детей от 
рождения до трёх лет - М.: Мозаика-Синтез,2003 
36. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003.- 160с. 

37. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. М.: ВЛАДОС, - 
2001.- 184с. 
38. Филатова И.А. Развитие пространственного гнозиса у дошкольников с нарушениями речи. 
Екатеринбург, 2000. -35с. 
39. Чистякова М.Л Психогимнастика – М., Просвещение, 1987. 
40. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 
нарушением интеллекта.- М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС,  2001. 
2.7.2 Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольного 
образовательного учреждения 
Психолого–педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе соответствующего 
Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000).  
Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими целями 
коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной для постановки 
педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее соответствующим для 
данного воспитанника, содержания образовательной программы и мерах педагогического 
воздействия на детей.  
Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее 

параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, характера 

предъявляемых требований, оптимальности педагогических воздействий.  

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого- 
педагогической помощи детям с ЗПР в условиях ДОУ. 
Задачи консилиума 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии; 

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;  
- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 
специалистов;  
- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям методами 
и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального подхода 
в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  
-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции отклоняющегося развития; 

-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-
развивающих планов;  
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация 
психологически адекватной образовательной среды;  
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, оценка 
эффективности коррекционно-развивающей работы;  
- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами психолого-
педагогического консилиума, между ПМПк ДОУ и районной ПМПК и областной ПМПК; 
-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 



Консилиум проводится под руководством председателя ( старший воспитатель). В начале учебного 
года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 
документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам диагностики 
разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-развивающей работы.  
Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, утвержденные 
консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 
Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся до 
сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-развивающей 
деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое обследование 
детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по стандартным 
диагностикам. В каждом модуле (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) 
прописан полный перечень диагностического инструментария (инвариантные и вариативные 
методики).   
На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов 
диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, педагогические, 
логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и 
индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей группы. На этом же 
заседании назначается ведущий специалист, как правило – учитель-дефектолог, который в 
дальнейшем отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность оказываемой ему 
помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума. 
Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при активном 
участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно проведение 
консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин возникших 
проблем в образовании/поведении/ ребёнка, определение дальнейших направлений 
коррекционной работы с ребенком: 
- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 
определенной программе; 
- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 
- направить на ПМПК. 
В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование детей. На 
итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность 
реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты 
коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется прогноз 
динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. 
Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, в 
конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в процессе 
реализации содержания АОП. 

План работы психолого--педагогического консилиума (ПМПк)  
Приложение №4 

2.8 Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционно-развивающих 
мероприятий  
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 
специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 
инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога). Формы работы, регламент, цели и формы 
фиксации результатов взаимодействия специалистов ДОУ представлены в таблице.  
Взаимодействие со специалистами ДОУ сопровождается соответствующей документацией, что 
отражено в разделе: «Формы фиксации результатов» и предоставляются ежегодно, так как они 
регламентируют деятельность специалистов течение учебного года  и иллюстрируют реализацию 



содержания АОП ДОУ и являются основанием планирования работы по данному направлению в 
рабочих программах педагогов.   
 

Взаимодействие специалистов ДОУ  
 

Форма 
работы  

Сроки  Цель  Специалисты  Формы фиксации 
результатов 

Комплекс
ное 
диагности
ческое 
изучение 
детей 

Сентябрь 
1-2 

неделя 

1.Выявить уровень 
возможного освоения 
образовательной 
программы. 
2.Разработать содержание 
коррекционно-
развивающих планов 
работы с ребёнком и 
мероприятий на основе 
полученных результатов. 

Дефектолог-
логопед группы, 
воспитатели,  
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

1.Протоколы 
диагностики 
2.Планы 
индивидуальной 
и коррекционно-
развивающей 
работы (учесть 
потребности и 
возможности 
ребенка к 
самостоятельном
у развитию и на 
этой основе 
осуществить 
максимальную 
индивидуализаци
ю обучения и 
воспитания) 

Разработк
а рабочих 
программ 
по 
коррекци
онно-
развиваю
щей 
работе, 
по 
образоват
ельным 
областям 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

1.Обеспечить систему 
комплексного психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ЗПР в условиях 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Учитель-
дефектолог, 
учитель-логопед 
групп, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

1.Рабочие 
программы 
 
 
 
 
 
 

Изучение 
динамики 
по итогам 
обучения 

и 
воспитан

ия 

Май 
3-4 
неделя 
 

1.Дать оценку 

эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм 

организации 

коррекционно-

образовательной работы с 

ребенком, выявить 

причины трудностей 

освоения образовательной 

программы.  

Дефектолог-
логопед 
воспитатели 
группы, педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физкультуре 

1.Аналитический 
отчёт по 
результатам 
освоения 
ребенком 
содержания 
образовательных 
областей и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих 
планов 



Консилиу
м ДОУ 

сентябрь-
октябрь,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
запросам 
родителе
й и 
педагогов  
 
 
 
 
 
 
 
 
Май-
июнь 

1.Изучение результатов 
комплексной психолого-
педагогической 
диагностики  
2.Утверждение 
коррекционно-
образовательных 
маршрутов групп и карт 
сопровождения развития 
детей. 
 
 
 
1.Оптимизация системы 
коррекционно-
развивающих 
мероприятий и 
внутрисемейных 
отношений с целью 
повышения степени их 
позитивных влияний на 
развитие ребенка. 
 
 
1.Анализ итогов освоения 
образовательной 
программы и динамики 
обучения, воспитания 
детей 

Дефектолог-
логопед 
воспитатели 
группы, педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель,  

1.Протоколы 
заседаний ПМПк. 
2.Образовательны
е маршруты групп  
3.Карты 
индивидуального 
сопровождения 
развития детей 
 
 
 
 
1.Протоколы 
заседаний ПМПк. 
2. Корректировка 
планов 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
ребёнком 
 
 
 
1.Индивидуальны
е карты освоения 
образовательной 
программы 
2.Протоколы 
динамики 
развития. 
3.Отчеты 
специалистов  

Комплекс
но-
тематичес
кое 
планиров
ание по 
областям 
образоват
ельной 
программ
ы  

начало 
учебного 
года 
 

1.Обеспечить 
коррекционно-
развивающую 
направленность, 
доступность, 
информативность 
программного материала 
на основе комплексно-
тематического принципа 
построения 
образовательного 
процесса 

Дефектолог-
логопед группы, 
педагог-психолог, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

1.Комплексно-
тематические 
планы на всех 
возрастных 
группах (диски) 

Выполнен
ие 
охраните
льных 
режимов 

Постоянн
о 

1.Охрана психического и 
физического здоровья 
детей 

Сотрудники ДОУ Охранительные 
режимы: 
охрана нервной 
системы; 
двигательный, 
ортопедический; 



речевой; 
зрительный;. 
психологический. 

Консульта
ции 
специали
стов 

По 
запросу 
специали
стов  

1.Повышать психолого-
педагогическую 
компетенцию 
специалистов различных 
направлений  
 

Дефектолог-
логопед группы, 
воспитатели,  
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре. 

1.Информационн
ый материал. 
2.Тезисы. 
3.Журнал учета  
консультаций. 

Анкетиро
вание 
педагогов 
или 
других 
специали
стов ДОУ 

На основе 
задач 
годового 
плана.  

1.Формировать 
доброжелательные 
межличностные 
отношения с коллегами, 
родителями с установкой 
на деловое 
сотрудничество в 
воспитании и обучении 
детей 

Зам. зав. по УВР, 
педагог-психолог  

1.Анкеты 
2.Аналитические 
справки 
3.Семинары-
практикумы 
(мастер классы) 

Проведен
ие 
самоауди
та по 
работе с 
родителя
ми  

В конце 
учебного 
года  

1.Совершенствование 

содержания, повышение 

качества взаимодействия с 

родителями на основе 

внедрения современных 

подходов в практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

Заведующий ДОУ  
Зам. зав. по УВР, 
Педагоги 

1.Аналитические 
справки 
 
2.Планы работы с 
родителями на 
новый учебный 
год  

 
2.8.1 Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, их 
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими  программы, которая  разрабатывается 
на основе полученных результатов диагностического изучения детей, рекомендаций ПМПк 
учреждения.  
Циклограмма деятельности учителя-дефектолога составляется ежегодно в соответствии с 
примерным перечнем основных видов организованной образовательной деятельности в ДОУ и 
входит в содержание Рабочей программы. Структура циклограммы деятельности специалиста 
представлена ниже.  
Циклограмма деятельности учителя-дефектолога. Приложение №5 
2.8.2 Содержание деятельности специалистов коррекционно-образовательного процесса 
Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими работниками: 
воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом.  
Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие» руководит учитель-логопед или учитель-дефектолог  группы, а воспитатели, педагог-
психолог и другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда или учителя-дефектолога. 



Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
занимаются воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед или учитель-дефектолог при условии, 
что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 
этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 
Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 
образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют  
коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической 
диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации результатов представлено 
ниже. 

Алгоритм деятельности учителя-дефектолога. 

№
п/
п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов 

 
1. 

Знакомство с 
заключениями 
специалистов ПМПК 

1. Разработка и подбор 
инструментария для 
диагностики детей 
группы 

 
Август  

1. Карты 
индивидуального 
сопровождения детей  

 
2.  

Проведение 
углублённого 
обследования на 
начало учебного года, 
заполнение протоколов 
педагогической 
диагностики 

1.Определить уровень 
возможного освоения  
адаптированной 
образовательной 
программы 
воспитанниками 

 
1-2 недели 
сентября 

1.Карта 
индивидуального 
сопровождения 
развития ребенка. 
2. Перспективный план 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей работы с 
воспитанниками 
группы 

 
3. 

Разработка рабочих 
программ по 
коррекционно-
развивающей работе 
на группе 
 
 

1.Обеспечить систему 
комплексного психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ЗПР в условиях 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

сентябрь 1.Рабочая программа 
 
 

 
4. 

Участие в работе 
консилиума  
 
Подготовка 
представления на 
ребенка для психолого- 
педагогического 
консилиума (ПМПк) 
 
 

1. Подведение итогов 
диагностики, уточнение 
подгруппы для 
фронтальных занятий,  
рекомендаций для 
педагогов  

 
Сентябрь 
октябрь 

 
  

1. Карта 
индивидуального 
сопровождения 
развития ребенка 
2.Коррекционно – 
развивающий маршрут 
группы 
3 Перспективный план 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей работы с 
воспитанниками 
группы 

 Ознакомление  1. Познакомить с  1. Коррекционно-



5  родителей (законных 
представителей) с 
индивидуальными 
коррекционно-
образовательными 
маршрутами  

основными 
результатами 
диагностики ребенка и 
согласовать с 
родителями (законными 
представителями) 
основные направления 
коррекционно-
развивающей  

Сентябрь-
октябрь 

развивающие 
маршруты детей, 
заверенные подписью 
родителей (законных 
представителей) 

6 Разработка регламента  
по реализации 
индивидуально 
ориентированных 
коррекционных 
мероприятий 
(циклограмма) 

1.Обеспечить  
индивидуальным 
сопровождением 
каждого ребенка  

сентябрь 1. Циклограмма 

7 
 

Разработка  и 
проведение 
фронтально-
подгрупповых занятий 
в соответствии с 
регламентом ОД 

1. Обеспечить освоение 
содержания АОП.  

сентябрь-
май 

1.Комплексно-
тематические планы 
2. Календарные планы 

8 
 

Разработка и 
проведение 
индивидуальных и 
подгрупповых занятий  

Обеспечить коррекцию 
нарушений развития 
детей с ЗПР, оказание им 
квалифицированной 
помощи в освоении 
перспективного 
индивидуального плана  

сентябрь- 
май 

1. Перспективный план 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей работы с 
воспитанниками 
группы на учебный год. 
2. Месячные планы 
коррекционно-
развивающей работы с 
ребенком. 
3. Журнал учета 
посещаемости детей 
группы 

9 
 

Консультативная 
работа с воспитателями 
и специалистами 

1. Повышать психолого-
педагогическую 
компетентность 
педагогов и 
специалистов.  
2. Обеспечивать 
эффективность 
коррекционно-
развивающей работы и 
единство требований, 
методов и приемов   в 
обучении и воспитании 
детей.   

В течение 
года 

1.Журнал 
взаимодействия с 
педагогами и 
специалистами. 
2. Папка методических 
материалов 

10 
 

Выполнение 
охранительных 

1. Охрана психического и 
физического здоровья 

Постоянно Охранительные 
режимы: 



режимов детей охрана нервной 
системы; 
двигательный, речевой; 
зрительный; 
психологический 

11 
 
 

Участие в работе 
консилиума  
 
Изучение динамики 
развития по итогам 
обучения и воспитания 
 
 
 

1. Дать оценку динамики 
развития и 
эффективности 
разработанных методов, 
приемов и форм 
обучения и воспитания 
детей,  выявить причины 
трудностей освоения 
АОП. 

Май 
3-4 неделя 

 

1.Протоколы динамики 
2. Аналитический отчёт 
по результатам 
освоения ребенком 
содержания 
образовательных 
областей и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих планов  
3.Карты 
сопровождения 
развития детей 

12 Участие в родительских 
собраниях 
 

1.Формировать 
доброжелательные 
межличностные 
отношения с родителями 
с установкой на деловое 
сотрудничество в 
воспитании и обучении 
детей  

1 раз в 
квартал  

1.Протоколы 
родительских собраний 
2.Информационный 
материал для стендов, 
оформление 
тематических выставок 
литературы для 
родителей.  

13 
 

Индивидуальные 
консультации (по 
запросу родителей) 

1. Повысить психолого-
педагогическую 
компетентность 
родителей и 
ответственность за 
судьбу собственного 
ребенка 

В течение 
года 

1.Журнал консультаций 
с родителями 
2.Информационный 
материал 

14 
 

Подготовка и участие в 
дне "Открытых дверей" 
для родителей. 
 

1. Ознакомление 
родителей с задачами, 
содержанием, методами 
воспитания в детском 
саду, оказание 
практической помощи 
семье  
2.Обеспечить 
преемственность в 
воспитании и обучении 
детей 

  
Февраль  

1.Конспекты открытых 
мероприятий. 
2. Рекомендации по 
организации 
деятельности детей в 
условиях семьи 

15 
 

Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях, научно-

Повышение 
квалификации, обмен 
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 

В течение 
года 

1.Персонифицированна
я программа 
повышения 
квалификации. 
2.Удостоверения, 



 
 
2.9 Мониторинг динамики развития детей ЗПР, их успешности в освоении программы 
дошкольного образования. Приложение №6 
2.10 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 
равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. В 
соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.  
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно описаны в 
Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они определяют 
основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями воспитанников в 
процессе образовательной деятельности ДОУ : 
1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут 
узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  
2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. Взаимодействие с 
семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 
обеспечения их полноценного развития.  
3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 
понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ равноправны, преследуют одни и 
те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  
Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 
их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОУ и семьи.  
4. Поддерживать семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекать других 
специалистов и службы др.  

практических проектах образования сертификаты 

16 
 

Участие в подготовке и 
проведении 
праздников, экскурсий, 
мероприятий. 

Социализация  детей 
средствами искусства в 
процессе творческой 
деятельности, 
привлечение их к 
активному участию в 
культурной жизни 
детского сада, района, 
города. 

В течение 
года 

Праздники, 
развлечения, досуги, 
экскурсии 

17 Методическое 
объединение учителей-
дефектологов и 
учителей-логопедов 
ДОУ 

1. Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции  
3. Выявление 
эффективной 
педагогической практики 
в ДОУ 

В течение 
года 

1. План работы МО ДОУ 
2. Протоколы 
заседаний 



Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим 
также для планирования педагогической работы.  
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  
5.Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 
поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители (законные представители), 
как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 
ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 
этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством.  
6.Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 
работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 
группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  
7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке проектов, 
праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать родительские 
мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ  поощряется обмен мнениями между 
родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 
самопомощь.  
 

2.10.1 Методы и форм работы с родителями 

В работе с родителями  используются следующие методы и формы: 

–наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт ДОУ, блоги 

специалистов 

–информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями; 

–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ с особенностями еѐ работы 

и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.; 

-педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 
семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 
особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 
стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 
-практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления; 
-«Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада; 



-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

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

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

получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. Наглядные 

материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспитания детей 

в детском саду, оказать практическую помощь семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье); 
- стенд «На помощь ребёнку»; 
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  
- родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые 
просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др. 
 

2.10.2 Содержание  взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в основе планирования 
работы с семьей на группах и разработки специалистами содержания взаимодействия с 
родителями (законными представителями), направленного на реализацию содержания АОП.  

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с родителями 
 

Форма работы  Сроки Цель  Специалисты  

Ознакомление и 
утверждение 
индивидуальных 
маршрутов 
сопровождения 
развития детей  
 
 

сентябрь-
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май-июнь 

1.Познакомить с результатами 
комплексной психолого- 
педагогической диагностики и 
особенностями обучения и 
воспитания ребенка в 
дошкольном учреждении 
2.Утверждение коррекционно-
образовательных маршрута 
группы и индивидуальных карт 
сопровождения развития детей  
3.Оптимизация системы 
коррекционно-развивающих и 
внутрисемейных отношений с 
целью повышения степени их 
позитивных влияний на развитие 
ребенка. 
1.Познакомить родителей с 
итогами освоения 
образовательной программы и 
динамики обучения, воспитания 
и лечения детей 

Учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
педагог-психолог 

Анкетирование 
родителей 

В начале 
учебного года  
(адаптационна

1.Изучить социальный статус 
семьи, и ее психолого-
педагогический потенциал в 

Зам. зав. по УВР, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 



я группа) 
 
 
 
 
 
1 раз в квартал 

воспитании ребенка и  
возможность их привлечения к 
участию в проведении 
коррекционно-развивающих 
мероприятий 
 
2.Изучить степень 
удовлетворенности семьи 
образовательным процессом в 
ДОУ и на основе полученных 
результатов планировать 
годовые задачи на новый 
учебный год 

воспитатели группы, 
педагог-психолог 
 
 
 
 
Зам. зав. по УВР, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
воспитатели группы, 
педагог-психолог 

Консультации 
для родителей 

 

В течение 
учебного года 
 
По запросу. 
По плану 
работы с 
родителями. 

1.Оптимизировать влияние 
семьи на ребенка через 
повышение педагогической 
культуры родителей, оказание 
им практической помощи.  

Учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
воспитатели группы, 
педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель,  

Педагогические 
беседы 

В течение 
учебного года 
 
По запросу 
родителей 
 

1.Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение характера, 
степени и возможных причин 
проблем, с которыми 
сталкиваются родители и 
педагоги в процессе его 
воспитания и обучения. По 
результатам беседы педагог 
намечает пути дальнейшего 
развития ребенка 

Учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
воспитатели группы, 
педагог-психолог 

Тренинги В течение 
учебного года 
По итогам 
анкетирования 
 

1. Вовлечение родителей 
в специально разработанные 
педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы 

Педагог-психолог 

Совместные 
мероприятия 
(«Дни игр», «Дни 
труда», «Дни 
общения», 
конкурсы, 
праздники, 
экскурсии и т.п.) 

По планам 
развлечений, 
общих 
праздников, 
конкурсов  

1.Обеспечить полноценное 
социально-личностное развитие 
и эмоциональное благополучие 
детей 
2.Способствовать 
формированию у родителей 
более полного образа своего 
ребенка, о его способностях и 
возможностях. 
3.Укреплять в родителях чувства 
личной ответственности за 
развитие и воспитание  своего 
ребёнка  

Учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
педагог-психолог, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
физинструктор, 
родители 

Открытые дни 
(занятия, 

В начале 
учебного года.  

1. Ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного 

Заведующий ДОУ, зам 
зав. по УВР, учителя-



индивидуальные 
беседы, 
консультации 
практикумы, 
мастер-классы) 

 
По запросу 
родителей.  

образования, что позволит 
избежать конфликтов, 
вызванных незнанием и 
непониманием родителями 
специфики организации 
образовательного процесса 
детского сада. 
2..Оптимизировать и 
координировать направления 
работы специалистов и 
родителей в воспитании, 
обучении ребенка. 
2.Формировать практические 
навыки по уходу за ребенком в 
условиях семьи.  
3. Обучать родителей приёмам 
организации игровой и учебной  
деятельности, способствующей 
полноценному психическому 
развитию ребенка  

дефектологи, учителя-
логопеды, 
воспитатель группы, 
музыкальный 
руководитель, 
физинструктор, 
педагог-психолог,  

Тематические 
вечера для 
родителей 

По плану, по 
запросу 
родителей 

1.Оптимизировать влияние 
семьи на ребенка через 
повышение педагогической 
культуры родителей, оказание 
им практической помощи. 

Учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
воспитатель группы, 
музыкальный 
руководитель, 
физинструктор, 
педагог-психолог 

Родительские 
собрания  
(общие и 
групповые) 

1  
раз в квартал 

1.Материально-техническое 
состояние ДОУ. 
2.Повысить психолого-
педагогическую компетентность 
родителей и ответственность за 
судьбу собственного ребенка 

Заведующая ДОУ, зам. 
зав. по УВР, учителя-
дефектологи, учителя-
логопеды групп, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

Информационны
е стенды:  
общие  
 
групповые 
 
 

 
 
1  
раз в квартал 
 
2  
раза в месяц 

1Повысить психолого-
педагогическую компетентность 
родителей.  
2.Обеспечить преемственность в 
воспитании и обучении детей 

Заведующий ДОУ, 
зам. зав. по УВР, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

Разнообразные 
выставки, 
конкурсы 
(выставки 
детских работ, 
тематические 
выставки) 

1 раз в квартал 1.Ознакомление родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском 

саду, оказания практической 

помощи семье 

Учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, 
воспитатель группы, 
музыкальный 
руководитель, 
физинструктор 

 
Перечень пособий 

1. Давыдова О.И. и др. Работа с родителями в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 144 с. 



2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 
3. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. /Под ред. 
Дороновой Т.Н. и др. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 201.-224с.  
4. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с 
родителями. – Мозаика-Синтез, 2010. 
5. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

6. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007.  

7. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями в следствие 
заболеваний нервной системы. М.; СПб.6 НВТ «БИМК_Д», 1998. – 536 с. 
8. Майер А.А. и др. 555 идей для вовлечения родителей в жизни детского сада. М.: ТЦ Сфера, 
2011. – 128с. 
9. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 
10. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /Ред. Сост. Лаврова Г.Н.,  - Челябинск: Изд-во 
ИИУМЦ «Образование», 2007 – 329с. 
11. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
12. Свирская, Л. Работа с семьѐй: необязательные инструкции: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

13. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

 
2.11 Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами  
Задачи, встающие перед современным дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему 

решать образовательные задачи.   

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и подготовка детей с 
ЗПР к школе и позитивной социализации, а также повышение профессионального уровня 
педагогов. 
Социальное партнѐрство образовательного учреждения в рамках коррекционной работы включает: 

- сотрудничество с другими учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (поликлиника, школа № 131, ЧИППКРО) 

- сотрудничество со средствами массовой информации, с методическими объединениями 

специалистов коррекционно-развивающего воспитания и обучения района, города; 

- сотрудничество с родительской общественностью, как в непосредственном общении, так и других 

формах взаимодействия (семинары, конференции, родительские собрания, консультации), а также 

через интернет-представительство. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Материально-техническое обеспечение. 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоенияпрограммы. 
2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ЗПР, к объектам 
инфраструктуры ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.  
При создании материально-технических условий для детей с ЗПР дошкольное учреждение 
учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 
Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом всех направлений 
развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое и коррекционно-
развивающее оборудование доступно каждому ребенку и соответствует его возрастным и 
индивидуальным возможностям, а также отвечает образовательным, воспитательным и 
эстетическим требованиям. Групповые комнаты оснащены учебными материалами, наглядными 



пособиями, игрушками, игровыми предметами, многофункциональными легко 
трансформируемыми формами, обеспечивающие игровую, учебную деятельность детей.  
Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с учётом 
структуры дефекта в детском саду созданы условия: кабинет для учителя-дефектолога (для 
проведения занятий направленных на исправление нарушений интеллектуального развития . 
В ДОУ используются технические средства: 
- музыкальный центр - 1; 
- магнитофоны - 2; 
- видеопроектор – 1; 
- видеокамера – 1; 
- копировальный аппарат 1; 
- компьютер – 7; 
- принтер – 6; 
- телевизор – 1. 
3.2 Особенности развивающей предметно-пространственной среды для детей с ЗПР 
Развивающая предметно-пространственная среда это определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая 
предметно-пространственная среда даёт возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию программы  с учётом 
возрастных и психофизических особенностей детей с ЗПР, а также  национально-культурных, 
климатических условий и предполагает выполнение основных требований к её организации.  
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательно. 
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки имеют максимальный для данного возраста 
развивающий эффект.  
3.9 Перечень литературных источников  

При разработке содержания программы  использовались следующие литературные источники: 
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее  обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005.- 272с. 

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

3. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным параличом в 

семье. - М.: Педагогика, 1993. 

4. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями вследствие 
заболеваний нервной системы. Методические рекомендации. Президентская программа «Дети 
России». - Москва - Санкт- Петербург, Том 1, 1998.-536с.  
5. Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном коррекционном 
образовании в условиях введения ФГТ. Челябинск: Цицеро, 2012. – 129с.  
6. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: коррекционно-
развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. Центр 
ВЛАДОС, 2014. - 223с.  
7. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. – 
М.: Издательство «Книголюб», 2008. – 160с.   
8. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 
развитии./ Под ред. Е.М. Мастюковой. Перевод с английского. Москва: Ассоциация Даун Синдром, 
(8 книг: 1-Введение в программу. 2-Индивидуальная программа ребенка. 3-Навыки общения. 4-
Навыки общей моторики. 5-Навыки тонкой моторики. 6-Восприятие и речь. 7- Самообслуживание и 
социальные навыки. 8-Перечень умений определяющих развитие ребенка). -1998. 



9. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. М.: Гуманитарный изд. 
Центр Владос, 1997., с. 234-244. 
10. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник 

для студентов вузов.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 456 с. 

11. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гавврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под ред. Профессора Л.В. Лопатиной. СПб.2014.- 386с. 

12. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

13. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. 

Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329с. 

14. Основы специальной психологии. /Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 480с.  
15. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.- 

3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

16. Положение о проведении самоаудита. //ОБРУЧ №2, 2012. - с. 6-7 Под скрепкой. 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

18. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

19. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004. – 208с. 
20. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 255с.   

21. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. Едакова, 

И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

22. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста./ 

Под. ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Просвещение, 2004. – 164 с.  

23. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384с. 

24. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 

25. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. – СПб.: «Детство- пресс», 
2003. – 160с.  
26. Специальная  педагогика./Под . ред. Н. .М. Назаровой. - М.: Изд. центр «Академия». 2000, с. 
316-331. 
27. Специальная психология. /Под ред. В.И. Лубовского. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003.- 464с.  
28. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/. 

29. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005.- 320с. 

30. Шевченко С.Г. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1,2. – М.: школьная Пресса, 2005. – 96с. 

http://www.rg.ru/


31. Яковлева Г.В., Солодкова М.И., Лаврова Г.Н., Копытова А.В. Методические рекомендации 

по проектированию адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ.- Челябинск: ЧИППКРО, 2014. -281с.     

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  программы  
1. Программа МБДОУ «ДС № 243 г. Челябинска» ориентирована на детей с ЗПР, в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 
образования и включает время, отведенное: 
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации познавательно-
исследовательской деятельности детей с ЗПР.; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы дошкольного образования.   
2. Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

-Программы воспитания и обучения в детском саду/ Под. ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004,  

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.- 3 изд. исправл. и допол. 

М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год. 

Содержание АОП представляет собой  совокупность программ, не противоречащих друг другу с 
методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для 
достижения целевых ориентиров Стандарта. 
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, инструктора по 
физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога), и других организаций, специализирующихся в области 
оказания поддержки детям с ЗПР. 
3. В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 
процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников, основной 
целью которого является оптимизация системы коррекционно-развивающих и внутрисемейных 
отношений направленного на повышение педагогической культуры родителей, оказание им 
практической помощи. Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени 
удовлетворенности семьи образовательным процессом в ДОУ, что позволит координировать  
направления работы специалистов и родителей в воспитании, обучении и лечении ребенка. 
4. В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения рабочей 
программы  
2) выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ЗПР, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
При создании материально-технических условий для детей с ЗПР дошкольное образовательное 
учреждение учитывает особенности их   психофизиологического развития. 

Познавательное развитие  

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Цель: создание условий для развития сенсорно-перцептивных способностей, речевого, 
психического развития детей, любознательности, эмоционально-положительного 
отношения к предметам и действиям с ними 

Сенсорное развитие.  Познавательно-исследовательская деятельность 



Уголок сенсорного развития. Уголок для познавательно-исследовательской деятельности 

 погремушки разного цвета образные и 
геометрические(подвесные и ручные); 

 кубики разного цвета и размера 
(пластмассовые, деревянные); 

 шарики разного размера и цвета 
(пластмассовые, резиновые, деревянные); 

 мячи разного цвета и размера (большие и 
маленькие, легкие и тяжелые); 

 емкости для раскладывания бус, шариков, 
мелких игрушек; 

 кольца для надевания на руки, стержни; 

 шарики и кубики с дырочками для 
надевания на пальцы; 

 вкладыши (коробочки, бочки и т.д.) разных 
размеров; 

 ящики с отверстиями для вкладышей 
(геометрические, образные формы и т.д.); 

 шароброс с шарами двух-трех размеров; 

 матрешки двух-, трехместные; 

 пирамидки разной величины, разного и 
одинакового цвета, разной формы; 

 трубки прозрачные и непрозрачные с 
цветными пыжами и палочками; 

 внутренние и внешние трафареты,  

 игрушки с крепящимися деталями, прищепки и 
основа для них (контур елки, круг-солнце, туловище 
бабочки, корзинка и др.); 

 кнопочницы, шнуровницы, пуговичницы, 
липучки в сюжетной форме, дидактический жилет 
и ботинок без подошвы с разными застежками; 

 различные материалы для развития 
тактильной чувствительности и движений (образцы 
разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен и 
др.); 

 мозаики; 

 колышки и молоточек деревянные; 

 верстачок для забивания втулочек молотком; 

 верстачок с набором винтов и отверткой; 

 коробочки с крышками разной формы; 

 объемные геометрические тела (шар, куб, 
кирпичик, призма); 

 дидактические игры на различение цвета, 
формы, величины; 
 образные озвученные резиновые игрушки. 

 дидактические 
пособия (вертикальные и 
горизонтальные) в форме 
улитки, спирали, волнистой 
линии с набором колец или 
шариков; 

 дидактическая игра 
«Собери бусы», состоящая из 
деревянной иглы со шнуром 
и набором шаров, колец, 
кубиков и др.; 

 дидактическое 
пособие «Переложи»: 
банки с кусочками ваты, 
поролона, пинцет или 
пустая банка, пиала; 

  «Сумочка с 
сюрпризом»: сумочки-
вкладыш и с разными 
застежками в порядке 
уменьшения,  

 «Сюрпризные 
коробочки»: коробочки-
вкладыши в порядке 
уменьшения, 
перевязанные бантами, в 
последней коробочке — 
сюрприз; 

 скрепки цветные для 
скрепления листов бумаги 
и размещения по краю 
банки, коробки. 

К 
оборудованию 
группы 
среднего 
возраста 
добавляются: 

 дидакт
ическая игра 
«Магазин» с 
набором 
пуговиц, 
бусинразного 
цвета, формы, 
величины, из 
разного 
материала для 
сортировки; 

 мозаики 
разнообразны
е (в том числе 
из мелких 
деталей); 

 спираль с 
завинчивающ
имися 
шайбами 
разного 
диаметра и 
формы из 
пластмассы. 
 

Цель: создать условия для обогащения опыта ориентировочных действий, развития сенсорно-
перцептивных способностей, опыт практических действий с множествами на дочисловом уровне.  
Примечание: данный центр оформляется на группе при отсутствии кабинета учителя-
дефектолога. 



ФЭМП. Уголок математики 
Оснащение: 

 наборное полотно с двумя карманами; 

 узкие карточки (5 х 25 см); 

 карточки с двумя полосками (10 х 25 
см); 

 карточки с изображением различного 
количества предметов; 

 мелкий счетный материал (грибы, 
елки, утята, яблоки, груши и т.д.); 

 геометрические фигуры двух размеров 
для раскладывания на наборном полотне; 

 наборы геометрических фигур (круг, 
треугольник, квадрат); 

 мелкие предметы (шишки, желуди, 
камешки) и игрушки; 

 штампы (цифры, геометрические фигуры, 
различные картинки); штемпельная подушка; 

 наборы полосок по длине; 

 наборы полосок и лент по ширине; 

 объемные и плоскостные наборы 
предметов разных размеров (по длине, 
ширине, высоте); 

 палочки Кьюзинера; 

 блоки Дьенеша; 

 мячи разных размеров и цвета (большие, 
средние, маленькие, легкие и тяжелые); 

 гирлянды, бусы из форм разной 
величины и цвета; 

 коробки-вкладыши разных размеров; 

 картинки с изображением времен года; 

 картинки с изображением частей суток; 
 дидактические игры («Цветные 

шары», «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», 

«Раз, два, три, сосчитай» и др.).  

К оборудованию 
группы 
младшего 
возраста 
добавляются: 

 набор 
крупных 
карточек с 
числовыми 
фигурами (от 1 
до 10); 

 две карточки 
с узкой и 
широкой 
полосками двух 
размеров: 20 и 
25 см; 

 набор мелких 
карточек с 
числовыми 
фигурами: от 1 
до 10; 

 набор 
картинок с 
изображением 
предметов 
разной формы; 
 

К оборудованию группы 
среднего возраста 
добавляются: 

 наборное полотно с 
тремя карманами; 

 счетная лесенка с тремя 
ступеньками; 

 карточки (в футляре из 
плотной ткани) с нашитыми в 
два ряда пуговицами (от 6 до 
10); 

 пособие для 
упражнений детей в счете с 
помощью зрительного и 
слухового анализаторов; 

 узкие карточки с 
изображением разных 
предметов (от 1 до 10), 
расположенных в ряд; 

 карточки с 
изображением разных 
предметов (от 1 до 10), 
расположенных не в ряд; 

 изображения целых 
предметов и разделенных на 
две и четыре равные части; 

 счеты; 

 узкие карточки (5 х 10 
см); 

 карточки с двумя 
узкими полосками (10 х 40 
см); 

 счетные палочки; 
 



Приложение №2 

  Календарно-тематическое планирование 

МБДОУ «Детский сад №243 г.Челябинска» на 2019-2020 учебный год 

Неделя Общая тема Тема в группах компенсирующей направленности 

 

Средняя-старшая Подготовительная 

02.09-06.09 «До свидания, лето», 

«Здравствуй детский 

сад», «День знаний» 

Мониторинг 

09.09-13.09 «До свидания, лето», 

«Моя новая группа» 

Мониторинг 

16.09.-20.09 «Урожай» Овощи Овощи, фрукты 

23.09-27.09 «Быть здоровыми 

хотим» 

«Овощи, фрукты» «Грибы, ягоды» 

30.09-04.10 «Краски осени» «Осень» «Осень» 

07.10-11.10 «Я-человек» «Части тела человека» «Части тела человека и животных» 

14.10-18.10 «Животный мир» «Домашние животные» «Домашние животные и их 

детѐныши» 

21.10-25.10 «Народная культура 

и традиции» 

«Одежда» «Сезонная одежда, головные                   

уборы» 

28.10-01.11 «Народная культура 

и традиции» 

«Обувь» «Обувь» 

04.11-08.11 «Дружба» «Игрушки» «Игрушки, игры» 

11.11-15.11 «Наш быт» «Мебель» «Мебель» 

18.11-22.11 «Этикет» «Посуда» «Посуда, электроприборы» 

25.11-29.11 «Здоровей - ка» «Продукты питания» «Продукты питания» 

02.12-06.12 «Кто как готовится к 

зиме» 

«Дикие животные и  их 

детѐныши» 

«Дикие животные и  их детѐныши» 

09.12-13.12 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Зима» «Зима» 

16.12-20.12 «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Зимующие птицы» 

 

«Зимующие птицы» 

 

23.12-27.12 «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новый год» «Новый год. 

Хвойные деревья» 

09.01-17.01 «В гостях у сказки» «Зимние развлечения. 

Зимние виды спорта» 

«Зимние развлечения. Зимние 

виды спорта» 

20.01-24.01 «Азбука 

безопасности» 

«Транспорт» 

 

«Транспорт. Профессии. 

ПДД» 

«Транспорт. Профессии. ПДД» 

27.01-31.01 «Моя семья» 

 

«Моя семья» 

 

«Моя семья.  Профессии» 

03.02-07.02 «Маленькие 

исследователи» 

«Инструменты» 

 

«Инструменты» 

 

10.02-14.02 «Город мастеров «Профессии» «Профессии» 

17.02-21.02 «Наши защитники» 

 

«Наши защитники» «Наши защитники. Военные 

профессии» 

25.02-29.02 «Миром правит 

доброта» 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

«Домашние птицы и их птенцы» 



02.03-06.03 «Женский день» 

 

«8 марта. Цветы» «8 марта. Цветы» 

 

09.03-13.03 «Волшебница вода» 

 

«Рыбы рек и озѐр» «Обитатели рек, морей и океанов» 

16.03-20.03 «Весна шагает по 

планете» 

 

«Весна» «Весна» 

23.03-27.03 «Встречаем птиц» 

 

«Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

30.03-03.04 «День смеха. Цирк. 

Театр» 

«Дикие и домашние  

животные. Их 

детѐныши» 

«Дикие и домашние  животные. Их 

детѐныши» 

06.04-10.04 «Космос», 

«Приведем в 

порядок планету» 

 

 

«Мой дом. Мой город» 

День космонавтики 

«Мой дом. Мой город. Моя страна. 

Моя планета» (региональный 

компонент) 

День космонавтики 

13.04-17.04 «Мир природы» «Животные холодных 

стран» «Животные 

жарких стран» 

«Животные холодных и жарких 

стран, их детеныши» 

20.04-24.04 «Мир природы» «Насекомые» «Насекомые» 

27.04-01.05 «Праздник весны и 

труда» 

«Сад, огород. Труд 

людей в природе» 

«Сад, огород. Труд людей в 

природе» 

04.05-08.05 «День Победы» «День Победы. Цветы» 

 

«День Победы. Цветы» 

 

11.05-15.05 «До свиданья 

детский сад, 

здравствуй, школа» 

«До свиданья детский сад, здравствуй, школа» 

18.05-29.05  

 

Мониторинг 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
Характеристика детей группы по итогам  диагностики. 

Характеристика детей  группы «Непоседы» 2019-2020 учебный  год. 
В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой 
церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как 
признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 
функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 
невротическими расстройствами, такими как гидроцефально- гипертензионный синдром, синдром 
моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и др. В 
этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося 
развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

 

У детей  группы «Непоседы» наблюдается: 

 низкий уровень развития восприятия 

 более длительный период для приѐма и переработки сенсорной информации; 

 недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире; 

 затруднения в узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и 

схематических изображений; 

 недостаточная сформированность пространственных представлений 

 ориентировка в направлениях пространства на уровне практических действий; 

 трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация внимания, трудности переключения 

 отклонения в развитии памяти 

 снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 

 большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

 преобладание наглядной памяти над словесной; 

 недостаточный объѐм и точность запоминания; 

 быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания; 

 отставание в развитии познавательной деятельности 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность; 

 анализ предметов и явлений поверхностен; 

 обобщение родовых понятий существенно зависит от объѐма материала; 

 снижение познавательной активности 

 отсутствуют вопросы о предметах и явлениях окружающей среды; 

 неумение использовать приѐмы, облегчающие запоминание. 

 

Первую группу (10—12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к заданиям, с 

трудом включаются в совместную деятельность со взрослым, не решают познавательных задач, а в 

условиях обучения действуют неадекватно. Собственная их речь характеризуется наличием 

отдельных слов или элементарной фразы. 

Анализ показателей этой группы детей говорит о глубоком недоразвитии их познавательной 

деятельности. 

В целях, определения потенциальных возможностей развития этих детей и составления 

индивидуальных программ обучения обследование необходимо проводить с использованием 

методов и методик диагностики раннего возраста.  

Артем В, Артур Т., Тимур Т., 

Во вторую группу (13—23 балла) входят дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, 

включаются в совместные действия со взрослым. 

В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач у них отмечаются в основном 

нерезультативные действия, в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не 

переходят к самостоятельному выполнению задания. У них не сформированы продуктивные виды 

деятельности и умение работать по образцу. Речь этих детей характеризуется отдельными словами, 



элементарной фразой, отмечаются грубые нарушения грамматического строя, слоговой структуры 

слова и звукопроизношения 

 .Артем А. 

Показатели обследования этой группы детей говорят о значительном недоразвитии 

познавательной деятельности. Эти дети также нуждаются в комплексном обследовании с 

использованием клинических методов. В дальнейшем с ними необходимо организовать 

целенаправленную коррекционно-воспитательную работу. 

Третью группу (24—33 балла) составляют дети, которые   заинтересованы в действиях с 

игрушками и могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания . 

В процессе выполнения познавательных задач они применяют в основном практическую 

ориентировку — перебор вариантов после диагностического обучения используют метод проб. У 

этих детей отмечается интерес к продуктивным  видам деятельности таким как конструирование, 

рисование. 

Самостоятельно выполнить некоторые задания они могут только после диагностического обучения. 

У них, как правило, имеется собственная фразовая речь с аграмматизмом. Эта группа детей 

нуждается в тщательном обследовании слуха, зрения и речи. В зависимости от первичного 

нарушения строится система коррекционно-воспитательной работы 

. Макар Б. ,Никита Т.,Даша Т., 

  

Четвертую группу (34—40 баллов) составляют дети , у которых отмечается интерес к 

познавательным задачам. При их выполнении они пользуются в основном зрительной 

ориентировкой. У них отмечается интерес к познавательным задачам. Они самостоятельно 

справляются с предложенными заданиями. Речь у этих детей фразовая, с аграмматизмами . Они 

достигают хорошего уровня познавательного развития и  имеют сформированные предпосылки к 

учебной деятельности 

. Рома Э., Алеша Т., Файзуллохон У., Алиса М. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №4 

График работы 

 учителя-дефектолога Р.П.Грохоторой  

на 2019-2020 учебный год 

 

День недели Время  Количество часов 

 

Понедельник 

 

8.00-12.00 4ч 

 

Вторник 

 

8.00-12.00 4ч 

 

Среда 

 

8.00-12.00 4ч 

 

Четверг 

 

 

14.00-18.00 4ч 

 

Пятница 

 

8.00-12.00 4ч 

ИТОГО: 20 часов в неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Приложение №5 

Утверждаю 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №243 

г.Челябинска» 

________ Е.В.Казакова. 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога Р.П. Грохотовой. 

на 2019-2020 учебный год 

День недели Время Вид деятельности 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

4 часа 

8.00-9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгр) 

Индивидуальная работа 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 

ВТОРНИК 

4 часа 

8.00-9.00 

9.00-10.10 

10.10-11.30 

11.30-12.00 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгр) 

Индивидуальная работа 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 

СРЕДА 

4 часа 

8.00-9.00 

9.00-9.20 

9.40-10.10 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Индивидуально-подгрупповая работа(старшая подгр) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Индивидуальная работа 

Совместная образовательная деятельность в режимных момент 

 

ЧЕТВЕРГ 

4 часа 

14.00-15.00 

15.00-15.30 

 

15.30-16.40 

 

16.40-17.00 

17.00-18.00 

Консультации для педагогов ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 

 Индивидуальная работа 

 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Практические занятия с детьми в присутствии родителей 

 

ПЯТНИЦА 

4 часа 

8.00-9.00 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Непосредственно образовательная деятельность (подг.подгр) 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах  

Индивидуальная работа 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

        

  
 

       

 
 
 
      

  
 
 
 
 

      
   

 
 
 
 
 
 
  


