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Рабочая программа составлена с учётом интеграции, видов детской 

деятельности, распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-7 лет (группа 

компенсирующей направленности) и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует комплексно-тематическому планированию по программе 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.С.Капустина, И.Н.Волкова/. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.



 

 

Содержание 
 
 

I Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 5 

1.3 Характеристики особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития 

5 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 
воспитанниками рабочей программы 

10 

II Содержательный раздел 10 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 
образовательными областями с учетом используемой в ДОУ 
программы и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данной программы. 

11 

2.2. Социально-коммуникативное развитие детей на основе 
приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

12 

2.3. Познавательное развитие детей на основе приобретения 
опыта в соответствующих видах деятельности 

12 

2.4. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

16 

2.5. Особенности организации НОД 17 

III Организационный раздел 18 



 

I . Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-дефектолога (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, 
Г.С.Капустина, И.Н.Волкова/. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564) 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и   осуществления   образовательной   деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 
-Устав МБДОУ №1 «Солнышко» 
Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 
реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 
информационном поликультурном обществе. 
Цель Программы: 

Формирование предпосылок к учебной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития. 

Основной задачей является повышение уровня психического развития ребенка: 
интеллектуального, эмоционального, социального. 

Программа реализуется по следующим курсам: 
- формирование элементарных математических представлений. Главная цель курса 

– всестороннее развитие ребенка с задержкой психического развития, развитие 
любознательности, мыслительных операций. 

- развитие речевого (фонематического) восприятия. Основная задача курса - 
развитие интереса и внимания к слову, к речи (собственной и окружающих), обогащении 
словаря, развитие грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой на речевой 
опыт ребенка. 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Цель курса – расширение и 
систематизация знаний и представлений детей с задержкой психического развития об 
окружающим мире с опорой на жизненный опыт ребенка. В соответствии с программой 
дошкольник знакомиться с целостной картиной мира. Знания и представления о природных 
и общественных объектах и явлениях дети накапливают в процессе наблюдений и 
практической деятельности, закрепляют и расширяют в дидактических и сюжетно-ролевых 
играх. В ходе обсуждения дети учатся анализировать свои наблюдения, сравнивать, обобщать, 
приходить к определенным суждениям и выводам. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;



 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 
Программа 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, 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 дошкольников 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 
задержкой психического развития 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 
колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 
детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 
целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 
наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 
одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 
развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 
заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 
(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 
операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по



 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 
выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 
способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического 
развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако 
их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 
правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 
красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 
толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 
основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 
детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 
что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 
некоторые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом 
страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 
касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 
ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура,  
фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 
узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 
межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 
Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 
дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 
ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 
своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического  
развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 
наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 
способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 
способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 
формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 
целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 
образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 
развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 
формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 
задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 
возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 
признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 
признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, 
стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все 
нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 
признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, 
отвечая на вопрос: «Чем не похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть 
тапочки, а у зверей — нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой 
психического развития после получения помощи выполняют предложенные задания на 
более высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей 
с задержкой психического развития.



 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 
системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 
развития. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 
нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 
Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 
скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 
восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 
редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 
словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 
словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать 
количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении 
грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно 
воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 
содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы 
педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 
грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 
связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 
сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 
психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 
соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает 
необходимость специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефек- 
тологом, с каждой группой детей должен работать логопед. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в 
дошкольном возрасте: недостаточная сформированность мотивационно-целевой основы 
деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-символической 
деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 
деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 
игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 
преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребёнок собирается 
играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 
«инструментами» и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом 
уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 
мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 
конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 
обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся 
на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении 
нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 
формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 
уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, 
чем сверстники. Старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к 
внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально 
развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти 
факты необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 
сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.



 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей 
с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 
расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 
физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 
недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, 
сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-
моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

 

1.4. Изучение детей с задержкой психического развития 
В структуре деятельности коррекционных дошкольных групп

 выделяются следующие блоки: 
1. Диагностический 
2. Коррекционно-развивающий 
3. Образовательный 
4. Воспитательный 
5. Лечебно-профилактический 
Каждая структурная единица имеет свои цели, задачи, методы. 
Диагностический блок 
Включает в себя медицинское, психологическое, педагогическое изучение каждого 

ребенка. 
Медицинское изучение осуществляется врачами-специалистами. 
Дефектолог изучает микросоциальные условия, сведения о них также вносятся в  

карту развития. Основная функция дефектолога — произвести глубокое, всестороннее 
изучение психологических особенностей каждого ребенка: познавательной деятельности и 
речи, ведущей деятельности возраста. 

Применяя критерально ориентированные методики, педагог-дефектолог определяет 
уровень психического развития ребенка, что является необходимым условием для разработки 
коррекционных программ и отбора содержания обучения. 

Дефектолог на основе анализа «Программы воспитания и обучения» в детском саду 
общего типа составляют протоколы для исследования уровня обученности каждого ребенка. 
Анализируются основные разделы программы предыдущей возрастной группы, что 
позволяет выявить реальный объем знаний, умений и навыков. 

Общая цель комплексного обследования состоит в выявлении причин и механизмов 
нарушений, степени их выраженности. Необходимо определить структуру дефекта и 
выстроить прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. Только на основе 
тщательного количественно-качественного анализа результатов обследования 
педагогический коллектив выбирает методы работы и ее содержание. 

Первичное обследование ребенка проходит на МПК или ПМПК. Если комиссия или 
консилиум работают на базе учреждения, необходимо ведение соответствующей 
документации. У заведующей ДОУ находится журнал регистрации детей и журнал 
протоколов, отражающих содержание работы МПК по отбору детей и комплектованию групп. 
Диагноз ставится на основании коллегиального решения МПК или ПМПК. Родители (прежде 
всего мать) знакомятся с решением комиссии и расписываются в соответствующей графе 
протокола. 

При поступлении в группу диагностическое обследование проводится на протяжении 
трех этапов. 

Первый этап (сентябрь) 
В сентябре проводится обследование с целью выявления особенностей психического 

развития каждого воспитанника (познавательной деятельности, эмоционально-волевой 
сферы, ведущей деятельности). Необходимо определить и уровень обученности детей, 
степень сформированности знаний, умений, навыков в объеме «Программы детского сада» 
общего типа предыдущей возрастной группы. 

Помимо этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются 
микросоциальные условия воспитания в семье. На основе медицинского обследования 
выявляются особенности соматического состояния, функциональные нарушения со стороны 
ЦНС. 

Анализ результатов позволяет сформировать подгруппы детей для проведения 
коррекционной работы, выстроить своеобразные «уровневые» программы обучения, 
воспитания, развития.



 

На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х недель, в 
последующем — на протяжении трех недель. 

Второй этап (две недели января) 
Основная цель обследования детей на этом этапе — выявить особенности динамики 

развития. 
Тревожным симптомом является отсутствие положительной динамики. Такие дети 

могут быть вторично направлены на ПМПК с целью уточнения диагноза. 
На данном этапе дополняются сведения, полученные в начале учебного года. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных 
путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и с группой в целом. 
В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно- 
педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (две педели мая) 
Цель — определить динамику и результаты работы за год, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития ребенка. На основе результатов обследования 
осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 
Возможны следующие варианты: 

 ребенок переводится в группу следующего года обучения для детей с задержкой 
психического развития; 

 выводится в детский сад общего типа в следующую возрастную группу, если 
выявляется значительная динамика в развитии. Преимущественно это педагогически 
запущенные дети, у которых в процессе интенсивной коррекционной работы удается в 
значительной мере компенсировать недостатки и восполнить пробелы в знаниях; 

 осуществляется перевод в другое дошкольное учреждение специального типа, если 
в ходе коррекционной работы выявляются показания (первичный характер речевых 
нарушений, умственная отсталость, нарушения со стороны анализаторов); 

 может быть рекомендовано повторное прохождение программы, т. е. ребенок 
остается на повторный год обучения; 

Выпускники специальных групп, как правило, подготовлены к обучению в массовой 
школе. Но могут быть и исключения. Поэтому решение о типе школы, рекомендуемой 
каждому ребенку, принимается на МПК. Родители получают соответствующее заключение. 

Помимо массовой школы дети могут направляться в классы коррекционного 
обучения, при необходимости — во вспомогательную школу или в школу для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

На третьем этапе изучения ребенка производится анализ соматических, 
неврологических изменений, а также педагогических, психологических, макросоциальных 
факторов (общественных, экономических, экологических условий), позитивно или 
негативно влияющих на компенсацию отклонений в психическом развитии. 

Функциональных обязанности специалистов, осуществляющих обследование 
ребенка. 

Обязанности являются комплексным и включают медицинское, психологическое, 
педагогическое исследование. 

Данные о состоянии здоровья, анамнестические сведения, заключение 
невропатолога и психоневролога хранятся в личном деле ребенка. 

Содержание медицинских документов требует глубокого изучения со стороны 
учителя-дефектолога, т. к. на их основе определяются варианты ЗПР. Эти данные имеют 
значение для построения прогноза относительно психолого-педагогического воздействия. 

Объектом изучения при обследовании, которое проводит дефектолог, является 
деятельность ребенка. Исследуются такие психические процессы, как внимание, восприятие, 
память, мышление, воображение. 

Обработка результатов исследования требует количественно-качественного 
анализа. Педагогов прежде всего, интересуют качественные особенности деятельности 
ребенка: особенности ее мотивации, способность к пониманию инструкции, особенности 
программирования (т. е. способность действовать осмысленно и целенаправленно), 
сформированность ориентировочно-операционального компонента деятельности, 
особенности самоконтроля и самооценки. Особую важность представляет способность 
ребенка к сотрудничеству со взрослым, способность принимать и использовать его помощь, 
осуществлять перенос усвоенного способа выполнения задания в аналогичную ситуацию, что 
характеризует обучаемость. Именно обучаемость является важнейшим



 

дифференциально-диагностическим критерием для разграничения ЗПР и умственной 
отсталости. 

 
 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования 

 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 
к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к общению других детей 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, 
как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции 
и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей 
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном 
городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 
гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 
великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности 

 
 

II. Содержательный раздел



 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 
областями 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной 
образовательной программы дошкольного образования «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» / С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.С.Капустина, 
И.Н.Волкова/. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
Задачи по формированию интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

 
2.2. Социально-

коммуникативное развитие детей на о
снове приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Извлечение из ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка 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. 

 
Социализация, развитие общения нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 



 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о



 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке  
окружающей среды. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и  
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 

2.3. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 
соответствующих видах деятельности 

Извлечение из ФГОС ДО 
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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 
множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», 
«8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).



 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 
1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному  числу (в 
пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с   порядковым   счетом   в   пределах   10,   учить   различать   вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 
налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа 
из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 
и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зе-леная уже желтой 
и всех остальных лент» и т. д.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 
— мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 
в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 
ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной



 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 
и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 
норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 
действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость 
– прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.



 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 
Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 
с военной тематикой. 

 
Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями«лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативногоразмножения 

растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы.



 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
2.4. Речевое развитие на основе приобретения

 опыта в соответствующих видах деятельности 
 

Извлечение из ФГОС ДО 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.



 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 
— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
 
 

2.5. Организация обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 
дошкольном возрасте обусловливает широту спектра задач коррекционной работы с детьми. 
Успешность усвоения программы зависит от того, насколько эффективным окажется 
коррекционно-развивающее воздействие. На наш взгляд, следует прежде всего сформировать 
психологические механизмы для усвоения знаний, психологический базис для развития 
мышления и речи, создать условия для формирования возрастных новообразований в 
психике. На каждом этапе работы с ребенком, дефектолог должен видеть перспективу 
развития каждого воспитанника, выстроить психолого-педагогический прогноз. Педагог 
должен уметь отобрать и совместить образовательные, коррекционные и развивающие 
задачи. 

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом 
зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в 
детском саду. Необходима преемственность в работе всех педагогов, работающих с детьми. 

Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, является учитель-
дефектолог, имеющий высшее дефектологическое образование. Помимо этого, в каждой 
группе работают два воспитателя, имеющие среднее или высшее педагогическое  
образование. Воспитатели получили подготовку на курсах повышения квалификации. 

Дефектолог работает ежедневно с 9.00 до 13.00 часов. 
Режим дня и сетка занятий дефектолога и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых задач 
коррекционно-развивающего обучения. Дети с ЗПР не могут овладеть учебным материалом 
на фронтальных занятиях. Поэтому группа делится на две подгруппы с учетом уровня 
психического развития и сформированности запаса знаний. Детей, слабо



 

усваивающих программу, отличающихся резким снижением работоспособности, можно не 
включать в подгруппы и на начальных этапах обучения работать с ними индивидуально. 

Дефектолог проводит с детьми занятия по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи, обучению грамоте и формированию элементарных математических 
представлений. Воспитатель и дефектолог проводят занятия параллельно, занимаясь каждый 
день с первой подгруппой детей с 9.00 до 9.20, а с 9.30 до 9.50-со второй. С 10.00 до 
13.00 дефектолог проводит индивидуальную работу с детьми, а остальные дети с 
воспитателем находятся на прогулке до подготовки к обеду. Во второй половине дня с детьми 
занимается логопед, проводит индивидуально-подгрупповые занятия. 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную работу по 
заданиям дефектолога и логопеда: работает над развитием внимания, памяти, восприятия, 
мышления, фонематического слуха, а также закрепляет умения и навыки детей, связанные с 
усвоением учебной программы. В вечерний отрезок времени с детьми могут проводиться 
музыкальные либо физкультурные занятия и занятия коррекционной ритмикой. Учебное 
содержание включает разнообразные формы: игры, досуги, двигательные упражнения. 

Выбор программы обусловлен тем, что она направлена на оказание помощи детям с 
задержкой психического развития, которая проявляется в пониженном общем запасе знаний, 
в ограниченности представлений, в малой интеллектуальной целенаправленности. 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Общие сведения 

 
* Годовые задачи 
* Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

Образовательн 
ые 

области 

 
Виды детской 
деятельности 

 
Образовательн 

ые ситуации 

Количество 
занятий 

Количество 
часов (мин.) 

В 
неде 
лю 

 
В год 

В 
неде 
лю 

 
В год 

Основная часть реализации программы 
 2 72 20 м 12ч 

 

Познавательное 
развитие, 

Социально- 
коммуникативное 

 
 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
Сенсорное 
развитие 

 

1 

 

36 

 

10 м 

 

6 ч. 

Познание 
(ознакомление с 

окружающим 
миром) 

 

1 

 

36 

 

10 м 

 

6 ч. 

 1 36 10 м 6ч. 

Речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие 

 
Коммуникативная 

деятельность 

 
Развитие речи 

 
1 

 
36 

 
10 м 

 
6 ч. 

 2 72 20 м 12ч 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность и 

конструирование 

Лепка 1 36 10 м 6ч. 

Рисование 1 36 10 м 6ч. 

 2 72 20 м 12ч 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Музыкальная 
деятельность 

 
Музыка 

 
2 

 
72 

 
20м 

 
12ч. 

 1 36 10 м 6ч. 



 

Речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
художественной 

литературы 

 
1 

 
36 

 
10 м 

 
6ч. 

 2 72 20 м 12ч 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физическое 
развитие 

2 2 72 20 м 

Всего образовательных ситуаций, часов в неделю, 
год: 

10 360 1 ч. 
40м 

60ч. 

 

* Расписание непосредственной образовательной деятельности 
 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

 
 

* Взаимодействие с семьями детей 
Главная цель педагога - профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не 
подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 
функций: 

 Развитие интересов и потребностей ребенка; 

 Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 
постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 
семье; 

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 
как к уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 Воспитание уважения к детству и родительству; 

 Взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
 

 Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 
работы с детьми; 

 Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 
между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 Изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 
воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 Открытость детского сада семье; 

 Ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями 
в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы: 
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
• сотрудничество педагога и родителей в воспитании детей; 

 
Этапы: 
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс- 
опроса с целью изучения их потребностей. Полученные данные следует использовать для 
дальнейшей работы. 
2. Установление между педагогом и родителями доброжелательных отношений с 
установкой на будущее деловое сотрудничество, заинтересованность родителей той работой, 
которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 
ребенка. 



 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить 
в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. 

 
Содержание направлений работы с семьей по

 образовательным направлениям: 
 

«Познание»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 
-сопровождать и поддерживать семью в реализации образовательной деятельности. 
«Речевое развитие» 
- развивать у родителей навыки общения. 
- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 

общения. 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения как одно из средств развития 

речи; 
 

Используемые формы с родителями: 
• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 
• традиционные и нетрадиционные. 
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 
родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 
них подразумевают участие и детей. 
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 
воспитанников. 
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 
родителями.
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