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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка (общие положения) 

             Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми в Центре 

сопровождения   ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 3-7 лет и 

его семьи.  

Данная программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее  -  Программа), в соответствии                            

с законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 24 ноября 

2022 г. № 1022,  с учетом СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

от 28.01.2021 года; СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 года А также с учетом 

особенностей психофизического развития детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР), их индивидуальных возможностей, для обеспечения коррекции нарушений развития 

детей и их социальной адаптации (№273 –ФЗ гл.1 ст.28).  Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 4 апреля 2014 года N 1357-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации вариативных форм психолого-

педагогической и (или) коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дошкольного образования». 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР). 

 

   Цели и задачи реализации Программы 

          Целью реализации рабочей программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

          Программа направлена на решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

  Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа основывается на следующих принципах: 

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и других педагогов является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей.  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с ОВЗ 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 
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ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с 

первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных 

и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

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

участвуют различные специалисты, собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях Образовательной организации силами 

разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она 

будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

совладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

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

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной 

и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 
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основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с 

одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей 

помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон 

его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Образовательная организация разрабатывает свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.2  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характерные особенности развития детей с ЗПР 

Дошкольники с ЗПР – это дети с нереализованными возможностями, так как все 

основные психические новообразования возраста формируются у них с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. Дети с ЗПР представляют собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2.  нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории 

наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

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

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. 

Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную адаптацию. 
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При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме 

поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

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

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

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

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

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза. 
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. 

С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми 

и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой 

обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы 

не носят органического характера, причина, скорее всего,кроется в том, что ребенок этому 

«не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане 

семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

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

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 

что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 

повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 

две категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 
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- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля 

познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение  импульсивно. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как 

правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII 

вида. 

        Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

        Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

 Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает на 

фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР 

у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить  некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 
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отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

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. 

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. Со стороны слухового восприятия нет грубых рас-

стройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его 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. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей 

отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

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 (они значительно лучше запоминают 
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наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений, 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. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

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 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, 

точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. 

Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения 

действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим 

затруднено формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие из 

детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при 

рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с 

ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с 

отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди 

воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. 

 

1.3  Планируемые результаты освоения программы 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы возможно 

при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуальнотипологические особенности обучающихся 

предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 
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темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к 

уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения 

целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством 

родителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные 

контакты становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), педагогические 

работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического 

работника. 

Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует 

шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность.  

Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и 

куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на 

основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов 

путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, 

называет части тела: правую и левую руку, направления пространства «от себя», 

понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно- познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника , проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять 
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существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования 

в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений. 

 1.4   Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

В соответствии п. 3.2.3 Стандарта при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Ведущей задачей является организация комплексного медико-педагогического 

изучения ребёнка с целью уточнения диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного   процесса, а также определение эффективности 

реализации программы. Сюда входит изучение состояния здоровья ребенка, выявление 

уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной 

ситуации развития ребенка. При этом используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог – психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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Периодичность проведения психологической и педагогической диагностики 

 Психологическая и педагогическая диагностика детей проводится в начале, в 

середине (экспресс-диагностика проводится по необходимости) и в конце учебного года. 

Её цель - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей.  Очень важно, чтобы данные 

обследования отражали все направления развития детей по всем разделам коррекционной 

работы. По результатам обследования составляется психолого-педагогическая харак-

теристика развития каждого ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе и создании условий для развития ребёнка. 

 В начале учебного года (в сентябре) проводится стартовая педагогическая 

диагностика, где определяются стартовые условия (достижения ребёнка к этому времени, 

проблемы развития).  

В конце учебного года (в мае) проводится заключительная (финальная) 

педагогическая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

педагогами детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учётом новых задач развития данного 

воспитанника. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Также в конце учебного года проходит территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет дальнейшие сроки 

коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку 

  Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей включает 

психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых образовательных 

потребностей и мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

Программы. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Содержание Программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, интеграции 

образовательных областей и комплексно - тематического планирования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии со стандартом направлено на: 

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

ценности; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся в Организации; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
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действий; 

• поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различных 

видах деятельности; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" 

обучающихся дошкольного возраста представлены следующими разделами: 

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

семье и сообществе; 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

3. Формирование основ безопасного поведения. 

1. "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе" 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми; 

• развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовности 

и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных 

отношений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные; 

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

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

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в предметно-

практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогическим 

работником, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям других 

детей. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает 

к помощи педагогического работника. Начинает осваивать ролевые действия в рамках 

предложенной педагогическим работником роли. От процессуальной игры переходит к 

предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, 
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гнев): радуется, когда педагогический работник ласково разговаривает, дает игрушку. 

Реагирует на интонации педагогического работника, огорчается, когда педагогический 

работник сердится, когда другой ребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, 

толкаться, говорить плохие слова). В большей степени требуется контроль со стороны 

воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация 

деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных 

моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности ("Я 

сам"). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их 

гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена 

родителей (законных представителей) близких родственников, но путается в родственных 

связях членов семьи. Дает себе общую положительную оценку ("Я хороший", "Я 

большой", "Я сильный"), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая ("Я 

еще маленький"). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, 

подражая педагогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел 

("Семья", "Больница"), но содержание игры заключается в подражании действиям 

педагогических работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с 

ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к 

игровому взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

другими детьми и педагогическим работником (в том числе моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими детьми в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с педагогическим работником в 

соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, 

старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания педагогического работника. 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание педагогического 

работника о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 

котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на 

вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает 

это при помощи педагогического работника. При напоминании педагогического 

работника называет город, улицу, на которой живет с родителями (законными 

представителями). Свою страну называет лишь с помощью педагогического работника. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1.Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 

игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 
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Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 

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

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 

Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 

о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — 

сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и 

девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, 

их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает). 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

• формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и 

вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работника). 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью 

педагогического работника, активно включается в выполняемые педагогическим 

работником бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке; стремится 
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улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных 

элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

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

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим 

работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще 

проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду педагогических 

работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и 

их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится помогать 

педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 

педагогического работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, 

активно включается в более сложные, выполняемые педагогическим работником 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится 

улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

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

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи педагогического 

работника ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников как 

особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 

действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 

педагогическим работником, испытывает уважение к человеку, который трудится. 

Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи педагогического 

работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 

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

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных 

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

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 
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2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

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

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

3.  "Формирование навыков безопасного поведения" 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

• развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и 

вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работника). 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью 

педагогического работника, активно включается в выполняемые педагогическим 

работником бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке; стремится 

улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных 

элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

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

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим 

работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще 

проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду педагогических 

работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и 

их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится помогать 

педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 

педагогического работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, 

активно включается в более сложные, выполняемые педагогическим работником 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 
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гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится 

улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

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

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи педагогического 

работника ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников как 

особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 

действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 

педагогическим работником, испытывает уважение к человеку, который трудится. 

Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

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

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

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

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

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 

оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

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

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и животным. 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Основная цель формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

• формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

• развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

• развитие познавательной активности, любознательности; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста, которые представлено следующими разделами: 

1. сенсорное развитие; 

2. развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3. формирование элементарных математических представлений; 

4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического работника. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по 

этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и 

практического примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами ("как 

кирпичик", "как крыша"), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает 

вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? 

Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, 

соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют 

организации и помощи со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях 

один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы). Составляет при помощи педагогического работника 

группы из однородных предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный 

смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического 

примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, 

связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и 

домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 

живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свою дошкольную образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимает, где в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о 

признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные 

связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 

ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует 

их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

"Сколько всего?" Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, 
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связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления 

о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой 

родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман) Распознает свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает 

части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, 

определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 

в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

"Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 

высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 

правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных 

представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 
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отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы 

первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах 

и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

компонентов; 

• развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

• развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

• формирование культуры речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета ("здравствуйте", "до свидания", "спасибо") как 

в общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой 

деятельности педагогический работник использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении с педагогическим работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, части и 

свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых 

качеств и свойств предметов. В процессе совместной деятельности может называть 

свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на словотворчество с педагогическим работником. Понимает 

значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные; 

. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи; 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. Передает 

впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и 

связные; 

Может с интересом разговаривать с на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого 

этикета: не перебивает педагогического работника, вежливо обращается к нему, без 

напоминания педагогического работника здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста". Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения обучающимися ее нормами. Ребенок 

интересуется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может 
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подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

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

деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. 

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

В процессе совместной деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый); 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений; 

Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям; 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 

деятельности. 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим 

детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый.).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса; 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

1. "Художественное творчество"; 

2. "Музыкальная деятельность"; 

3. "Конструктивно-модельная деятельность". 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

1. Художественное творчество  

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

• развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

• Развитие детского творчества: 

• поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

• Приобщение к изобразительному искусству: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 

отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические 

оценки.  

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 

дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 

Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, 

появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается.  

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание 

на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педагогического работника, 

в результате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), 

явления природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на красоту 

природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии 
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педагогического работника рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. 

Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности Стремится понятно для окружающих 

изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. 

Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности.  

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы 

окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад). Создает и реализует замыслы, 

изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый 

интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению 

образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

• 1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

• 2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. 

• 3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства 

• 2. Конструктивно-модельная деятельность  

Общие задачи: 

• развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

• приобщать к конструированию; 

• подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

• развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

• учить обучающихся обыгрывать постройки; 

• воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные 

строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по 

собственному плану и плану, предложенному педагогическим работником, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет 

конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках 

использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, 

испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 
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использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет 

ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). Изготавливает простые поделки 

из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 

макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций.  

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

• Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

• формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

• развитие музыкально-ритмических способностей. 

• Приобщение к музыкальному искусству: 

• формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

• поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес 

ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 

характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального 

звука (высоко - низко, громко - тихо).  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

"изобразительные" образы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности.. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения 

с предметами. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Понимает изобразительные возможности 

музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, 

печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и 

выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений.  

 «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 

Задачи раздела: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков: содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности;  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья); 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Различает, 

что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании 

педагогическому работнику. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде,  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Умеет различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Обращается за помощью к педагогическим работникам при заболевании, травме. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Пользуется расческой, носовым 

платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь". Имеет представление о составляющих здорового образа 

жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об органах чувств человека. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

педагогического работника в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Следит за своим внешним видом и 

внешним видом других обучающихся. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает 

в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 
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игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения педагог-психолог 

осуществляет консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

профилактическую работу и работу по психопросвещению со всеми участниками 

образовательного процесса Центра сопровождения детей с ЗПР и их семей. 
 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

      Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. 

 

Этап Мероприятия 

Организационный Изучение пакета документов (заключение ТПМПК, 

характеристик педагогов (при наличии) 

Определение ответственности и полномочий по 

сопровождению. 

Подбор диагностического программного 

коррекционно-развивающего инструментария. 

Организация необходимого ресурсного обеспечения 
Разработка индивидуальной программы сопровождения 
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Исполнительный Диагностическая работа (Первичная и углубленная 

диагностика) 

Консультативная работа (психолого-педагогическое 

сопровождение родителей (законных представителей) 

детей по вопросам обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Развитие и коррекция познавательных процессов, 

формирование мотивации к обучению. 
Коррекция нестабильности эмоциональной сферы 
Психопрофилактическая работа 
Психологическое просвещение 

Аналитико-обобщающий Обобщение результатов реализации программы. 
Оценка эффективности реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Подготовка документов для направления в ТПМПК 

(для определения дальнейшего выбора 

образовательного маршрута) 
 

В процессе психолого-педагогического сопровождения педагог-психолог осуществляет 

консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую, профилактическую 

работу и работу по психопросвещению со всеми участниками образовательного 

процесса Центра сопровождения детей с ЗПР и их семей. 

 

Цель – осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР и их 

семей, создание условий для адаптации и раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития и поведения.  

Задачи: 
1. Анализировать уровень развития коммуникативной и эмоционально-личностной 

сферы дошкольников, степень овладения детьми предпосылками учебной 

деятельности; выявлять условия, затрудняющие развитие личности ребенка. 

2. Способствовать личностному развитию, развитию у них коммуникативных 

навыков на   каждом возрастном этапе развития. 

3. Выстраивать индивидуальный маршрут по решению выявленных проблем в 

детском   развитии с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК и ППк 

4. Развивать у родителей компетентность психолого-педагогических знаний в 

вопросах   воспитания, адаптации и развития детей дошкольного возраста. 

5. Вырабатывать рекомендации относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

Форма: Индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Принципы проведения занятий:  

- Системность подачи материала. 

- Наглядность обучения. 

- Доступность. 

Основные направления: 

1. Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста; 

2. Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) 

воспитанников      Центра сопровождения. 
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Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по освоению детьми с ЗПР 

осуществляется по пяти образовательным областям. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ЗПР проводится 

в соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры 

«зоны ближайшего развития» ребенка в каждом конкретном случае. Также, 

коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ЗПР в Центре 

сопровождения направлена на помощь в формировании тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии ребенка. 

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

 1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.  

 2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, 

и средств наглядности).  

 3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей.  

 4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.  

 

Профессиональная деятельность педагога-психолога в части психологической 

коррекция нарушений развития детей с ЗПР в Центре сопровождения имеет 

следующее содержание:  

1. Работа с детьми. 

 1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года в процессе занятий) 

познавательной сферы, эмоционально-личностной сферы, морально-нравственной сферы 

ребенка.  

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

1.3. Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР: 

коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер 

ребенка 

1.4.Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут) – согласно полученным данным психодиагностики ребенка, 

которая указывает на индивидуальное сопровождение ребенка педагогом-психологом.  

2.С родителями.  

2.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

 2.2. Индивидуальное консультирование родителей по результатам психологической 

диагностики ребенка, а также по запросу родителей.  

2.3. Просветительская работа среди родителей: родительские собрания, групповые занятия 

с элементами психологического тренинга, семинары, лекции.  

  

Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям развития в 

данный возрастной период и опирается на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 

процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 

период и которые являются основой для развития в следующий период. 
 

Основные формы и методы психологической работы: 

1. Проведение специально разработанных психологических занятий с детьми; 
2. Психологические игры и упражнения; 

3. Решение проблемно-практических ситуаций; 

4. Методы арт-терапии в работе с эмоциональными нарушениями (изотерапия, 

песочная терапия, сказкотерапия); 
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5. Элементы сенсорной интеграции (с использованием сухого бассейна с 

шариками; балансировочной доски Бильгоу, фасоли   или каштанов и др.); 

6. Игры-драматизации; 

7. Подвижные игры; 

8. Наблюдение; 

9. Беседы; 

10. Релаксационные упражнения; 

11. Психологические консультации с родителями , (законными представителями). 
 

Этапы работы с ребенком: 
 Установление доверительных отношений между ребенком и психологом; 
  Диагностика психологического состояния ребенка, определение проблемных зон, 

уровня актуального развития и  ресурсов; 

 Составление и реализация коррекционно-развивающей программы; 

   Завершающий этап (анализ результатов работы, обобщение полученных знаний). 

ПРАВИЛА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой 

и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений. 

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно- эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально- 

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. Развитие 
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саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях Центра 

ссопровождения представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование 

психического развития детей. 
 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, которая будет 

положена в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников; выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Предметом психологической диагностики в условиях Центра сопровождения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач. 

Психодиагностическая работа в Центре сопровождения ведется по  

следующим направлениям: 

1. диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение, мелкая моторика); 

2. диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, готовность к школе); 

3. диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми); 

4. диагностика личностной сферы (формирование морально-нравственной 

сферы, самооценка, личностные качества); 

5. диагностика готовности к школе. 

По результатам диагностики составляется психологическое заключение. В случае 

выявления определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное 

решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам (неврологу, 

нейропсихологу или невропатологу). 

Данные о результатах диагностики заносятся в карту развития, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 
 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  

1. Подготовительный этап:  
-составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации;  

-составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей;  

-составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с воспитателями 

и педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

-составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка.  

2. Адаптационный этап:  
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-знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества.  

3. Основной этап:  
- диагностика.  

4. Индивидуальный этап:  
- составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу).  

5. Заключительный этап:  
-констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями;  

-рекомендации родителям в устной форме.  

 

Основные методики психологической диагностики представлены в Приложении 1. 

 
Психологическая коррекция 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Формы и методы коррекции определяются не только исходя из результатов 

диагностики, но и исходя из интереса самого ребенка. При подборе коррекционных 

методик учитываются такие факторы как психологический возраст ребенка, уровень 

его интеллектуального развития, личностные особенности, интересы, характер 

психологической травмы, уровень доверия психологу. 

Социально-коммуникативное развитие Дети учатся общаться друг с другом 

постепенно, в течение довольно длительного периода. Успешность этого процесса во 

многом зависит от взрослых, которые знают о новых потребностях ребенка и находятся 

рядом с ним. Развитие социально-коммуникативных умений поможет ребенку 

чувствовать себя комфортно и быть эмоционально благополучным в среде 

сверстников. Для этого необходимо насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Поощрять проявление положительных эмоций в общении с другими 

детьми. Формировать умения поддерживать продуктивные контакты с взрослыми и 

сверстниками, подчинять свое поведение правилам общения, выражать в речи свои 

желания, просьбы в обращении к ровеснику и взрослому. В ситуации 

коммуникативных затруднений ориентироваться на помощь взрослого. Пользоваться 

вербальными и невербальными средствами общения. 

Коррекция тревожности у детей Тревожность – чувство беспокойства. Тревожность 

– это чувство небезопасности. У ребенка тревожность формируется при повышенной 

строгости, излишней требовательности и раздражительности родителей.  

Как играть с тревожными детьми: 

1. Необходимо разложить сложное действие на несколько простых; 

2. Использовать принцип поэтапности; 

3. Стараться избегать соревнований, так как тревожный ребенок не уверен в себе и 

уже заранее расстраивается, что обязательно проиграет. 

Коррекция детских страхов Детские страхи свойственны определенному возрасту, 

уровню психического развития, но они могут наблюдаться при некоторых 

заболеваниях, например, неврозах. Страхи чаще всего встречаются у эмоционально 

чувствительных детей мнительных, беспокойных родителей, чрезмерно опекающих и 

предохраняющих их от любых, часто воображаемых опасностей. Обычно страхи носят 

временный, переходящий, возрастной характер. 

Коррекция детской агрессии 

1. Коррекция защитной агрессивности. 
2. Коррекция деструктивной агрессивности: Дети, которым свойственна 

деструктивная агрессивность, отрицают наличие у себя чувства гнева по отношению 

к родителям и проявляют агрессию к более слабым. 

3. Коррекция демонстративной агрессивности: Демонстративную агрессию 
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проявляют дети, привыкшие добиваться и получать преимущественно негативное 

внимание: они, как правило, имеют низкий уровень самоуважения. 

Работа с детской гиперактивностью 

Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на 

месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего поведения. 

Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто 

задает множество вопросов, но редко дожидается ответов. Это дети, совместно с 

которыми трудно жить, с которыми трудно общаться. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Задачи психологического консультирования родителей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители Центра сопровождения. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога Центра сопровождения. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса. 

               Обязательно: 
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в семье в интересах ребенка: консультирование по 

проблемам детско-родительских отношений, консультирование по проблемам 

адаптации/дезадаптации детей, консультирование по вопросам раннего развития 

детей, консультирование по вопросам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.  

 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей.  

Психологическое просвещение в условиях Центра сопровождения носит 

профилактический и образовательный характер и существует в формах родительских 

собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, семинаров, а также в 

создании информационных уголков и папок с регулярно обновляемым наполнением 

(тексты, игры, упражнения, мини-тесты, анкеты, ознакомительные брошюры). 

Примерные темы: 

1. Адаптация ребенка к новым условиям. 

2. Возрастные кризисы. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 

8. Роль отца в воспитании ребенка. 
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Психологическая профилактика 
Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 
-   внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач каждого 

возрастного этапа;  

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей.  

Психопрофилактические мероприятия:  
1. Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, родителей) к условиям новой 

социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;  

-  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;  

2.    Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

3. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в Центре 

сопровождения.  

4.    Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР дети распределяются по подгруппам по результатам педагогической 

диагностики, исходя из уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются  с 

учетом  динамики развития детей. 

 При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости 

от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Во всех группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  
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обследования нарушения развития ребенка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания  

 "День открытых дверей"  

 Семинары, тренинги 

Индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование и опросы  

 Беседы и консультации специалистов  

 Формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в 

развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как 

развивать способности ребенка дома"). Задачи: информирование родителей (законных 

представителей) об организации коррекционно-образовательной работы, информация о 

графиках работы администрации и специалистов. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей (законных представителей): Задачи: позволяет родителям (законным 

представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает дошкольную образовательную организацию. Родители 

(законные представители) могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

обучающихся в семье. 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено возможными проблемами в межличностных отношениях между детьми с 

ЗПР и их родителями (неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в 

развитии, жестоким обращением с ним). Поэтому помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. 

Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия 

родителей в его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных 

воздействий.  

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-

психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг 

психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной 

работе, оказание консультативной и практической помощи.  
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Основная цель работы специалистов с родителями – это их своевременное 

информирование об особенностях развития психики ребёнка, характеристика уровня 

актуального развития, обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, 

проводимых целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в 

вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми. 

 При работе с такими семьями мы решаем следующие задачи: 

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

• Развитие детско-родительских отношений; 

• Совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и психологической 

просвещенности родителей необходимо применение разнообразных форм работы. 

 Для того, чтобы эффективно реализовывать процесс взаимодействия 

необходимо, прежде всего, знать типологию семей, психологические особенности 

родителей, их возрастные характеристики, разнообразные стили общения родителей с 

детьми в различных семьях. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали 

задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов.  

 

3. Организационный раздел Программы. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Основными формами работы с ребенком с ЗПР и его семьи являются индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия с родителями (законными представителями), 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, совместные 

занятия с детьми и родителями (законными представителями) с целью обучения родителей 

(законных представителей) способам взаимодействия с ребенком, мастер-классы, тренинги, 

практические семинары для родителей (законных представителей) с привлечением 

специалистов, консультирование родителей (законных представителей). Возможно 

проведение комплексных занятий (с участием нескольких специалистов).  

За основу проведения занятий используется Программа И.А. Пазухиной «Давай 

познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников» 

Также за основу проведения занятий используется программа Л.А. Никифоровой «Вкус 

и запах радости» 

Список дополнительных используемых программ представлен в Приложении 2. 
 
Календарно-тематическое планирование по программе Пазухиной И.А. 

«Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников» 

Цель: Повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт. 

Задачи: 

1. способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения; 

2. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 
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3. помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние, 

объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение; 

4. учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории 

его семьи; 

5. воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

6. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его 

нежелательные черты характера и поведения; 

7. развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

 

Продолжительность: 

Занятия по программе проводятся один раз в неделю в групповой и 

индивидуальной форме, продолжительностью от 20 до 30 минут. ( в зависимости от 

возраста воспитанников). 

Тематический план занятий 
 

Раздел Темы занятий Время проведения 

1. Я и Я «Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 1-я неделя ноября  

 2-я неделя ноября 

 3-я неделя ноября 

 4-я неделя ноября 

2. Я и другие «Мы так похожи» 

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и движений» 

«Давайте жить дружно» 

«Мальчики и девочки» 

1-я неделя декабря  

2-я неделя декабря  

3-я неделя декабря  

4-я неделя декабря 

2-я неделя января 

 

3. Я и мои 

эмоции 

«Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

(итоговое занятие по 

разделу) 

3-я неделя января  

4-я неделя января  

1-я неделя февраля  

2-я неделя февраля  

3-я неделя февраля  

4-я неделя февраля  

1-я неделя марта 

 

4. Я и 

животные 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с животным» 

2-я неделя марта  

 

3-я неделя марта 

 

5. Я и моя семья 

«С кем я живу» 

«Правила домашнего 

этикета» 

4-я неделя марта  

1-я неделя апреля 

Итоговые 

годовые 

занятия 

«Путешествие в сказку» 

«Я знаю, я умею, я 

могу!» 

2-я неделя апреля  

3-я неделя апреля 

 

ИТОГО 

 

22 занятия 
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Календарно-тематическое планирование по программе  

Л.А. Никифоровой «Вкус и запах радости». 

 

Цель: создание у детей дошкольного возраста образов эмоциональных состояний: гнева, 

радости, страха, вины, стыда – с помощью зрительных и слуховых представлений. 

Задачи: 

1. формирование у дошкольников личностного мировосприятия и 

ассоциативного мышления; 

2. коррекция поведенческих расстройств: расторможенности, застенчивости, 

агрессивности. 

Продолжительность: 

Занятия по программе проводятся один раз в неделю в групповой и 

индивидуальной форме, продолжительностью от 20 до 30 минут. 

Тематический план занятий 

 

№п/п 

 

Темы занятий 

 

Время проведения 

 Диагностика 1-я неделя сентября 

 Радость 2-я неделя сентября 

 Страх 3-я неделя сентября 

 Гнев (злость) 4-я неделя сентября 

 Удивление 1-я неделя октября 

 Робость 2-я неделя октября 

 Обида 3-я неделя октября 

 Стыд/вина 4-я неделя октября 

 Сказочная страна 5-я неделя октября 

 

3.2.Организация развивающей предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС) 

В соответствии со Стандартом, ППРОС создано для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития и является содержательно-

насыщенной и динамичной, трансформируемой, полифункциональной, доступной, 

безопасной и эстетично. ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей с ЗПР, а также для комфортной работы педагога. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Диагностические комплексы. ( для диагностики познавательной, личностной и 

эмоциональной сферы обучающихся). 

2. Картотеки: 
 Развитие познавательных способностей: предметные картинки, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок, «Беседы по картинке», схемы для составления рассказов,  

картинки с изображением профессий. 

 Развитие эмоциональной сферы: игра «Злой,веселый, грустный», альбомы «Наши 

чувства и эмоции», уголок настроения , уголок уединения. 

 Развитие моторики: мимической, мелкой пальчиковой, крупной моторики, 

релаксационные упражнения.  

3.Песочная терапия (для проведения арт-терапевической работы). 

4.Пособия: 

Накопители по лексическим темам: «Овощи, фрукты», «Профессии», «23 февраля», 

«Одежда, обувь», «Основы безопасности». «Спорт», «Транспорт», «Скоро в школу», 
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«Народное творчество», «Осень, зима, весна, лето», «Игрушки», «Деревья, цветы», 

«Мебель», «Посуда», «Мой город». 

Накопители для развивающих занятий: 

«Внимание, мышление, память», «Речевое развитие», «Графические диктанты», 

«Готовность к школе». 

Накопители для коррекционно-поведенческой деятельности: 

«Познаю себя», «Эмоционально-личностная сфера», «Здоровый образ жизни» 

Накопитель со здоровьесберегающими технологиями: 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, дыхательная гимнастика, 

физминутки, самомассаж, точечный массаж. 

Накопитель с коррекционными технологиями: 

Сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика, развивающие занятия в сенсорной 

комнате. 

5. Игрушки: 

Пирамида, набор грибов, матрёшка, посуда, фрукты, животные, кухонная утварь, мебель, 

кубики, настольный театр 

6.Игры: 

«Шкатулка доброго волшебника», «Твистер», «Сам себе сказочник», «Фигуры и формы», 

«Овощи - фрукты», «Сложи узор», «Времена года», серия игр на обобщение и 

классификацию, «Собери фигуры - танграм», «Собери по образцу», «Выкладываем по 

образцу», «Найди животное», «Кому, что нужно для работы?», «Подбери по форме, 

цвету», «Логическое домино», «Потешки для самых маленьких», «Кто чей малыш», 

«Мини-твистер», «Шесть картинок», «Чудо-звери». 
В кабинете создана рабочая зона для проведения занятий и содержит: стол и стулья для 

проведения подгрупповой и индивидуальной работы, рабочий стол педагога-психолога; 

учебные пособия, демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона соответствует 

требованиям САНПиНа: стулья и столы промаркированы и соответствуют росту детей, 

мебель укреплена. Пособия, игры и оборудование расположено по разделам: 

познавательное развитие (развитие элементарных математических представлений, 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 

сенсорное развитие); эмоциональное развитие (игры и пособия по развитию 

эмоционального интеллекта); социально-коммуникативное развитие (коррекция 

личностной сферы). 

Зона самостоятельной деятельности – различные игры и пособия, конструкторы, 

доступные детям – для самостоятельной деятельности по интересам детей. 

Обстановка в кабинете создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение разделено на несколько уголков, в 

каждом из которых содержится достаточное количество материалов.  

Рабочее место  оборудовано мобильным компьютером, принтером. Компьютерно-

техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 
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Примерный перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) 

Специализированная 

литература 

«Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе» 
О.И. Журбина 

Технологии и 

методические пособия 

 «Я познаю себя » Программа коррекционно-развивающих 

занятий для детей с задержкой психического развития» 

«Год до школы» от А до Я Программа психологической 

подготовки к школе Т.А. Руденко 

Программа психологических занятий с дошкольниками «Цветик-

семицветик» Н. Ю. Куражева; 

«Терапевтические сказки в коррекционной работе с 

детьми» О.В. Хухлаева О.Е. Хухлаев; 

«Волшебство в песочнице» Песочная терапия в работе с детьми. 

Е.Ю. Конаныхина; 

Практикум по арт-терапии «Шкатулка мастера» Е.Татарина; 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь» Крюкова С.В.; 

«Готовимся к школе.» 60 занятий о психологическому развитию 

старших дошкольников Н.П. Локалова; 

«Развитие эмоционального мира детей» Н.А. Кряжева; 

«Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения» Н.В. 

Краснощекова; 

«Я-ты-мы» Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников».О. Л. Князева 

«Давай познакомимся!» Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников».Пазухина И.А. 

«Вкус и запах радости» Никифорова А.С. 

 

              

  3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

     Кабинет педагога-психолога находится на 2 этаже детского сада.  

Площадь кабинета составляет 12 м2. Одновременно в кабинете комфортно могут 

заниматься не более 4-5 человек. Пространство кабинета организовано таким образом, что 

разделено на несколько зон, которые имеют своё назначение и оборудование. 

Наименование 

зоны/центра 

Назначение  Оборудование 

Зона ожидания    

(вне зоны кабинета). 

Ожидание клиента 

своего времени для 

консультации. 

 Информационный стенд 

«Советы психолога» 
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Консультативная 

зона 

Осуществление 

консультативной работы 

с родителями 

(законными 

представителями) и 

педагогами. 

 2 стула 

Рабочая зона Осуществление 

организационно-

методической работы, 

хранение материалов 

для работы. 

 Письменный стол, стул, 

ноутбук, шкаф для 

хранения методических 

материалов. 

Зона 

развивающих 

занятий 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми 

 Детский столы, стулья, 

стеллаж, развивающие 

игры, пособия, игрушки, 

конструкторы 

Зона игр с 

песком 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

отреагирование 

актуальных эмоций. 

 Юнгианская песочница, 

световые столы для 

рисования песком, 

контейнеры с 

кинетическим песком, 

стеллаж для фигурок, 

игрушек с песком. 

Релаксационная 

зона 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

отреагирование 

актуальных эмоций 

 Пуф-кресло, напольное 

покрытие, сухой бассейн 

с шариками. 

 

Примерный перечень методических материалов и средств обучения 

Список литературы может быть расширен в связи с особенностями процесса 

коррекционно- развивающего обучения детей. 

 «Комплексная диагностика: Материалы для специалистов образовательного процесса»    

Р.А.Кирьянова, СПб «КАРО» 2002 

 Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

 эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

 Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и  Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

 Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

 Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

 «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития! Москва «Гном – Пресс» 2000 

 «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» под редакцией И. В. 

Дубровиной, Москва «Академия», 1999 

 Программа воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. Под 

редакцией Л,Б,Баряевой, Е.А. Логиновой, Санкт - Петербург, 2010 

 «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» Е.А.Стреблева, 

Москва «Владос», 2001 
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  «Основы коммуникации. Программа развития личности ребёнка, навыков общения с 

взрослыми и сверстниками» СПб, 1993 Н.П. Сазонова, Н.В. Новикова 

 «Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и 

семье»: Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

 «Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

Тесты. Игры. Упражнения.» / Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.. – 

(Школа развития)  

 Н,А.Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», «Академия развития», 2005 

 «В мире детских эмоций: пособии для практических работников ДОУ» / Т.А. 

Данилина, В.Я.Зедгенидзе, Н.М.Степина. – 4-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2008.. – 

(Библиотека психолога образования).  

 «Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь ребенку?» 

Алексеева Е.Е Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Спб: Речь, 2012.  

 «Игры для гиперактивных детей»/ А.Е. Кузнецова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011 – (Мир 

вашего ребенка). 

 «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста», Епачинцева О.Ю.. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.  

 «Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет» / О.Н. Истратова. – 

Ростов на Дону , 2008.  

 Л. Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день для детей 5-8 лет», 2001 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности», Москва, 2009 

 А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», Ярославль, 2004 

 Крюкова С.В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь….  

 Программа групповой психологической работы с дошкольниками. Издательство 

Генезис, 2014.  

 «Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы», 

Никифорова Л.А., 2005. 

 «Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии», Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., 2007.  

 Программа игротерапии «Небесное путешествие», Малахова А.Н., СПб, 2008.  

 Коррекция нарушений психического здоровья дошкольников и младших школьников, 

Хухлаева О.В., М, 2003. 

 «Лабиринт души. Терапевтические сказки», Хухлаева О.В., М, 2003. 

 «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников», Пазухина И.А., СПб, 2004. 

 «Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей», 

Пазухина И.А., СПб, 2005. 

 

4.     Краткая презентация программы 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми в Центре сопровождения  

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 3-7 лет и его семьи.  

          Целью реализации рабочей программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

          Программа направлена на решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР  
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

3. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

4.  нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

        Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

        Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения.  Таким образом, дети с 

ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу категория. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям –социально-личностному, 

познавательному, речевому развитию.  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
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нарушений развития детей с задержкой психического развития  

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ОВЗ Программы 

осуществляется по принципу концентрического наращивания материала по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного коррекционного обучения в 

разнообразных видах детской деятельности.  
Индивидуальная работа педагога-психолога  проводится: с детьми – не реже одного раза в неделю; с 

родителями (законными представителями) - проводится не реже одного раза в неделю. 

Организационными формами работы являются занятия малыми подгруппами (по 3-4 

ребенка) и индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основной целью является повышение уровня психолого-педагогической компетенции в 

вопросах воспитания и   обучения ребенка с ЗПР. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

• Оказание практической и теоретической помощи родителям 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. 
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        Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий  

 

Список диагностических комплексов и методик, используемых педагогом-психологом 

1. Диагностический комплект Семаго 

 

Название 

методики 

Описание Возраст 

Цветные Прогрессивные 

Матрицы Дж. Равена 

(ЦПМ) 

включают 36 заданий, составляющих три серии: А, Ав, В (по 12 матриц в каждой серии). Шкала 

создана таким образом, чтобы обеспечить надежную оценку способности испытуемого ясно 

мыслить, когда созданы условия для спокойной работы в обычном для него скоростном режиме, 

без перерывов.  Задания теста апеллируют к трем основным психическим процессам — 

произвольному вниманию, целостному восприятию и «понятливости» как основной 

характеристике познавательной деятельности.  

дети в возрасте от 4 до 

11-ти лет. 

Методика Выготского – 

Сахарова 
предназначена для оценки и исследования уровня и особенностей понятийного развития ребенка – 

особенностей уровня сформированности абстрактных обобщений и классификации признаков 

абстрактных объектов. Выявляется возможность объединения наглядно представленных 

абстрактных объектов на основе выделения одного или нескольких ведущих признаков, 

являющимися актуальными для обобщающих операций ребенка. В Комплекте 

представленавторский вариант анализа процедуры и результатов выполнения с использованием 

классического стимульного варианта. Материалом методики являются 25 объемных деревянных 

фигур, отличающихся между собой различными признаками: цвет, форма, величина, высота. 

деревянные цветные 

фигурки -  начиная с 

2,5–3-летнего возраста. 

Наглядно-образный 

вариант методики -  

начиная с 3,5–4-х лет.  

«Предметная 

классификация» 
Основной целью использования методики «Предметная классификация» является исследование 

процессов обобщения и абстрагирования, оценка их специфики, уровня сформированности, 

актуального уровня развития понятийного мышления ребенка в целом. Предметная 

классификация состоит из трех серий, ориентированных на работу с детьми разного возраста:  1-я 

серия: для детей 3 – 5 лет; 2-я серия: для детей 5 – 8 лет; 

3-я серия для детей начиная с 8,5–9-летнего возраста. Соответственно стимульные материалы 

составляют 25 цветных изображения (1 серия); 32 цветных изображения (2 серия); 70 цветных и 

черно-белых изображения (3 серия). 

1-я серия: для детей 3 – 

5 лет; 2-я серия: для 

детей 5 – 8 лет; 

3-я серия для детей 

начиная с 8,5–9-

летнего возраста 

Методика 

опосредованного 
Целью Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) Исследование 

для детей от 4,5 до 8-

летнего возраста.  
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запоминания (по А.Н.  

 

 

 

 

Леонтьеву) 

возможности использования внешнего средства для задач запоминания, объема материала,  

запоминаемого опосредованно. Исследование особенностей мыслительной деятельности 

ребенка. Для работы с детьми наиболее используемой является так называемая 4–я серия 

методики из числа апробированных А.Н. Леонтьевым. 

Методика В.М. Когана Используется для выявления параметров внимания: удержания внимания, его распределения по 

одному, двум или трем признакам одновременно, переключения внимания. Также методика 

позволяет выявить особенности работоспособности, другие динамические характеристики 

психической деятельности. При качественном анализе и оценке результатов выполнения 

методики возможна оценка мотивационных характеристик, удержания инструкции, возможности 

программирования порядка действий, наличия фактора инертности деятельности и 

пресыщаемости.  В целом можно отметить, что методика В.М. Когана является одной из наиболее 

многоаспектных и интересных в плане возможностей психологической интерпретации 

результатов. В Диагностическом Комплекте используется вариант 5х5. В стимульные материалы 

входит набор карточек (25 штук) с разноцветными плоскостными изображениями геометрических 

фигур (5 цветов, 5 простых правильных геометрических форм), таблица с расчерченными 

клетками, где слева по вертикали нанесены 5 цветных зигзагов, а по горизонтали — 5 

соответствующих форм. 

с детьми в возрасте от 

4,5 до 8,5–9-ти лет. 

Исключение предметов 

(4-й лишний) 
Основной целью методики Исключение предметов (4-й лишний) является исследование уровня 

сформированности обобщения, понятийного развития и возможности вычленения существенных, 

смыслообразующих признаков, выявление особенностей когнитивного стиля. Получаемые данные 

позволяют судить об уровне процессов обобщения и отвлечения, о способности (или 

соответственно невозможности) выделять существенные признаки предметов или явлений. 

Использование методики предъявляет высокие требования к логической обоснованности, 

правильности обобщений, к строгости и четкости формулировок. 

для детей с 3–3,5 до 

13–14-летнего 

возраста. 

Кубики Коса Основной целью методики Кубики Коса является определения уровня сформированности 

конструктивного пространственного мышления, возможностей пространственного анализа и 

синтеза, конструктивного праксиса. Использование этой методики позволяет выявить проблемы 

формирования пространственных представлений. Методикаявляется своего рода ключевой в 

исследовании когнитивного компонента познавательной деятельности. 

3,5 - 9-10-летний 

возраст. 

«Установление 

последовательности 

событий» 

Ориентирована на исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, возможность 

установления причинно-следственных и пространственно-временных связей, анализ речевого 

развития ребенка. Методика представляет набор из четырех оригинальных, ранее не 

использовавшихся в диагностической практике сюжетных последовательностей.  

от 3,5–4 до 7–8-летнего 

возраста. 

Тест Рука Является проективной методика исследования личности. В отличие от классического анализа 4 — 4,5 до 11–12-
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результатов теста, полученных для подростков и взрослых, в комплекте представлен анализ 

результатов по категориям, характерным для детей до 12-летнего возраста. Методика стоит в 

одном ряду с тестом Роршаха и ТАТ. Она занимает промежуточное положение по степени  

неопределенности стимульного материала (изображения рук являются менее неопределенными 

стимулами, чем пятна Роршаха, так как его рука является объектом, который существует в 

реальном мире. 

летнего возраста. 

Контурный C.A.T.–Н. Целью использования авторской методики Контурный C.A.T.–Н. является помощь в понимании 

существующих отношений между ребенком и окружающими его людьми в наиболее важных или 

травматичных для ребенка жизненных ситуациях. методика может быть полезна для определения 

динамических факторов, обуславливающих реакции ребенка в группе, в школе или детском саду, 

дома. ПОдобная проективная техника может способствовать проведению продолжительных 

(лонгитюдных) «следящих» исследований, касающихся развития ребенка. При определенной 

периодичности, можно получить важные сведения о развитии и способе решения ребенком 

отдельных психологических проблем.  

3–3,5 до 11–12-летнего 

возраста. 

«Эмоциональные лица» Ее использование дает возможность оценки адекватности опознания эмоционального состояния, 

точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные дифференцировки), возможность 

соотнесения с личными переживаниями ребенка. Косвенным образом при работе с методикой 

возможна оценка межличностных взаимоотношений, в том числе выявление контрастных 

эмоциональных «зон» в общении с детьми или взрослыми. В качестве стимульного материала 

используются две серии изображений эмоциональной лицевой экспрессии: контурные лица (1-я 

серия - 3 изображения), изображения реальных эмоциональных выражений детских лиц (2-я 

серия: 14 изображений мальчиков и девочек) 

с 3-х до 11-12-летнего 

возраста. 

Методика «СОМОР» является авторской модификацией Н.Я. Семаго методики Р. Жиля. С ее помощью можно оценить 

субъективные представления ребенка о его взаимоотношениях с окружающими взрослыми и 

детьми, о самом себе и своем месте в системе значимых для ребенка социальных взаимодействий. 

Методика может быть использована для оценки эффективности групповой психокоррекционной 

работы с детьми с коммуникативными проблемами и особенностями аффективно-эмоционального 

развития. Стимульный материал методики состоит из 8 схематических изображений, 

выполненных на текстурированном или однотонном картоне бледно–зеленого цвета и примерного 

перечня вопросов. 

от 4 до 10–11-летнего 

возраста. 

Цветовой тест 

отношений (ЦТО) 
Тест является диагностическим методом, предназначенным для изучения эмоциональных 

компонентов отношений человека к значимым для него людям, в том числе и к самому себе и 

отражающим как сознательный, так и частично неосознаваемый уровни этих отношений.  

с 4,5–5-летнего 

возраста. Верхняя 

граница не определена. 

 

В состав Диагностического Альбома данного комплекса входят методики, объединенные в блоки: 
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Блок 1. Исследование особенностей памяти, внимания и работоспособности; 

Блок 2. Исследование особенностей зрительного восприятия (зрительный гнозис); 

Блок 3. Исследование невербального и вербально-логического мышления; 

Блок 4. Исследование сформированности пространственных представлений; 

Блок 5. Понимание сложных логико-грамматических речевых конструкций. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА 
 Составление пирамиды из колец 

 Составление и выкладывание матрешек 

 Заполнение различными объемными геометрическими телами «почтового ящика» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

  Исследование восприятия.  Восприятие цвета, формы.  Восприятие пространственных отношений 

 Исследование внимания 

 Исследование памяти 

 Исследование мышления: понимание картин со скрытым смыслом,  Понимание картин с изображением нелепых ситуаций,  Понимание 

серии картин, связанных единым сюжетом;   Понимание содержания литературных текстов,   Исключение предметов и понятий, 

неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление закономерностей.    Классификация предметов (изображений) 

 Обучаемость детей при выполнении, Исследование школьных знаний и навыков 

 Исследование эмоционально-волевой сферы и личности в целом 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  МЕТОДИК 

№ Название методики (теста) Основная направленность 

методики (теста) 

Автор(ы) 

методики 

Познавательные процессы (диагностика восприятия, воображения, памяти, уровня внимания, мышления, креативности) 

1.  «Разрезные картинки» Диагностика восприятия Т.Д. Марцинковская 

2.  «Коробочка форм» Диагностика восприятия Т.Д. Марцинковская 

3.  «Эталоны» Диагностика восприятия Л.А.Венгер 

4.  «Чего не хватает?» Диагностика восприятия В.Р.Немов 

5.  «Какие предметы спрятаны в рисунках?» Диагностика восприятия В.Р.Немов 

6.  «Назови фигуры» Диагностика зрительного 

восприятия 
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7.  «Понимание текста» Диагностика слухового восприятия Т.Д. Марцинковская 

8.  «Нарисуй что-нибудь Диагностика воображения Т.Д. Марцинковская 

9.  «Незаконченные рисунки» Диагностика целостности 

восприятия и воображения 

Л.Ф. Тихомирова 

10.  Опросник для родителей «Как развита фантазия у 

Вашего ребенка?» 

Диагностика воображения  

11.  «10 предметов» Диагностика памяти Т.Д. Марцинковская 

12.  «10 слов» Диагностика объема памяти  

13.  «Образная память» Диагностика образной памяти  

14.  Методика опосредованного запоминания Диагностика памяти А.Н.Леонтьев 

15.  «Найди и вычеркни» Диагностика продуктивности и 

устойчивости внимания 

Т.Д. Марцинковская 

16.  Методика использования фигурных таблиц Диагностика произвольного 

внимания 

 

17.  «Найди отличия» Диагностика уровня внимания  

18.  Методика диагностики зрительной памяти 

Д.Векслера 

Диагностика памяти Д.Векслер 

19.  Тест Равена Определение уровня 

интеллектуального развития ребенка 

Равен 

20.  «Невербальная классификация» Диагностика словесно-логического 

мышления 

Т.Д. Марцинковская 

21.  «Последовательные картинки» Диагностика словесно-логического 

мышления 

Бине 

22.  «Исключение четвертого» Диагностика словесно-логического 

мышления 

Т.Д. Марцинковская 

23.  «Дорисовывание» Исследование креативности Гилфорд 

24.  «Назови картинку» Исследование креативности Гилфорд 

25.  «Что может быть одновременно?» Исследование креативности Гилфорд 

Психологическая готовность к школьному обучению 

1.  «Мотивационная готовность» Диагностика сформированности 

внутренней позиции школьника 

Л.А.Венгер 
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2.  «Корректурная проба» Исследование волевой готовности  

3.  Тест Бендер Исследование зрительно-моторной 

координации 

Бендер 

4.  «Исследование вербального мышления» Диагностика уровня развития 

вербального мышления 

И.Шванцар 

5.  «Домик» Диагностика уровня развития 

произвольной сферы 

Н.И. Гуткина 

6.  Опросник «Самодиагностика для родителей»   

7.  «Способность к обучению в школе» Диагностика психологической 

готовности детей к школьному 

обучению 

Г.Вицлак 

8.  Ориентировочный тест школьной зрелости 

И.Йерасика (модификация Керна) 

Диагностика готовности детей к 

школьному обучению 

И.Йерасик 

9.  Ориентировочный тест школьной зрелости 

И.Йерасика (адаптированный вариант) 

Диагностика готовности детей к 

школьному обучению 

И.Йерасик 

10.  Методика «Да и нет» Исследование произольного 

внимания и памяти при определении 

готовности детей к школе 

Н.И. Гуткина 

11.  «Вежливость» Диагностика уровня произвольной 

сферы 

Н.И. Гуткина 

12.  «Найди звук» Изучение развития речевой сферы Н.И. Гуткина 

13.  «Езда по дорожке» Исследование уровня развития 

психомоторики ребенка 

В.М. Астапова 

Психологические особенности личности 

1.  Детский апперцептивный тест (САТ) Исследование структуру личности 

ребенка 

 

2.  «Лесенка» Эмоциональный компонент 

самооценки 

В.Г. Щур 

3.  «Несуществующее животное» Личностные качества ребенка  
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4.  Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга Личностные качества ребенка, 

диагностика локуса направленности 

в конфликтных ситуациях 

Розенцвейг 

5.  Дом-Дерево-человек Исследование детских 

характерологических особенностей 

Венгер Л.А. 

6.  Тест «Сказка» (незаконченные метафорические 

истории) 

Личностные особенности ребенка Луиза Дюсс 

7.  Тест детской тревожности Уровень личностной тревожности Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

8.  Методика «Кактус» Исследование уровня тревожности и 

агрессивности 

М.А. Панфилова 

9.  Восьмицветовой тест Люшера Диагностика черт личности ребенка 

и эмоционального состояния 

М.Люшер 

10.  ЦТО   

Исследование общения 

1.  Два домика Социометрическое исследование 

отношений в группе  

Т.Д.Марцинковская 

2.  Социометрическая проба «День рождения» Социометрическое исследование 

отношений в группе 

 

3.  «Маски» Исследование отношений со 

сверстниками 

Т.Д.Марцинковская 

Изучение семьи 

1.  Рисунок семьи Внутрисемейные отношения Г.Т. Хоментаускас 

2.  Тест-опросник родительского отношения Изучение родительских установок 

взрослых 

А.Я.Варга, В.В. Столин 

3.  Опросник АСВ Анализ семейного воспитания Эйдемиллер Э.Г. 

4.  «Распознование типов воспитания по рисункам» Изучение стиля семейного 

воспитания 

А.И. Баркан 

5.  Опросник для родителей «Типы воспитания детей» Диагностика стиля семейного 

воспитания 
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6.  Как ваш ребенок оценивает внутрисемейные 

отношения»  

Диагностика сферы межличностных 

отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

Р.Жиль 

7.  «Семейная жизнь глазами матери» (PARI) Изучение отношения родителей 

(прежде всего матери) к разным 

сторонам семейной жизни. 

Е.Шеффер, Р.Белла 

Применение диагностического комплекса проективного интервью в работе детского психолога 

1 «Волшебный мир» Интервью Диагностика переживаний ребенка о 

реальной житейской ситуации 

 

2 «Незаконченные 

предложения» 

Тест Диагностика отношения ребенка к 

родителям, братьям, сестрам, 

учителям, школе 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

1.  Психогеометрический тест Диагностика личности С.Деллингер 

       2. Методика экспресс-

диагностики 

характерологических 

особенностей личности Т.В. 

Мотолина 

Диагностика личности Т.В. Мотолин 

      3. Методика самооценки 

деловых и личностных качеств 

руководителя 

Диагностика личностных качеств  

      4. Диагностика личности 

избегания неудач и мотивации 

к успеху 

Диагностика мотивационной направленности Т.Элерс 

      5. «Ценностные ориентации» Диагностика ценностных ориентаций М. Рокич 

       6. Оценка психологической 

атмосферы в коллективе 

Исследование психологического климата в коллективе А.Ф. Фидпер 
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       7. Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания 

Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

        8. Восьмицветовой тест Люшера Исследование наиболее устойчивых черт личности М.Люшер 

         9. Методика К. Томаса Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению 

К.Томас 

 

 

                Приложение 2 

Список программ 
используемых педагогом – психологом Дьяковой Ю.Н. в коррекционно-развивающей работе. 

 

№ п/ п Название 

программы 

Тематика Автор Источник Год 

издания 

1 
 

  

«Азбука 
общения» 

Развитие 
личности ребенка, 

навыков 

общения со сверстниками и 

взрослыми 

Л.М. 
Шипицына, О.В. 

Зарицкая, А.П. 

Воронова, 

Т.А. Нилова 

Азбука общения. Развитие 
личности ребенка, навыков общения со 

сверстниками и взрослыми (для детей от 3 до 

6 лет), методическое пособие, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, С.-Петербург, 2010.-384с. 

2010г. 

2 Психологическая 

подготовка  к 

школе «Год до 

школы от А 

до Я» 

Программа психологической 

подготовки к школе 

Т.А. 
Руденко 

Год до школы: от А до Я. Комплект 

материалов для подготовки к школе.- М.: 

Генезис, 2012 – 104с. 

2012г. 

3. «Дети с 
задержкой 

психического 

развития: подготовка 

к школе» 

Подготовка к школе О.И. 
Журбина 

«Дети с задержкой 
психического  развития: подготовка к 

школе», 

«Феникс», Ростов-на-Дону» 

2007г. 
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4. «Программа 

психологических 

занятий» 

Развитие познавательных и 

психических процессов, 

коммуникативных умений 

Н.Ю. 
Куражева, Н.В. 

Вараева 

«Цветик-семицветик». Программа 

психологических занятий с дошкольниками. 

Изд. «Речь», С-Петербург 

2012г. 

5. «Развитие Формирование С.В. «Развитие коммуникативных 2011г. 
 Коммуникативных 

способностей и 
социализация детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

Коммуникативных 
способностей, развитие 
основных психических 
процессов и речи, социальной 
адаптации детей дошкольного 
возраста  

Коноваленко 
 
 
 

 

способностей и социализация детей старшего 
дошкольного возраста-СПб ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2011-80с. 

 

      

6. «Терапевтические 
сказки в 
коррекционной 
работе с 
детьми» 

Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющие те или иные 

нарушения психологическо 

го здоровья или другие 

психологические трудности – 

 в общении, адаптации к 

школе. 

О.В. 
Хухлаева, 
О.Е. 
Хухлаев 

«Терапевтические сказки в 
коррекционной работе с 
детьми/О.В. Хухлаева, О.Е. 
Хухлаев – М.:ФОРУМ, 
2013г. – 152с. 

2013г. 

7. «Волшебство в

 песочнице. 

Песочная терапия в 

работе с 

детьми» 

Методическое 

пособие. 

Коррекция детско- 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

волевой и 

познавательной сфер

 ребенка, 

коммуникативн ых навыков. 

Е.Ю. 
Конаныхин а 

Конаныхина Е.Ю. 
«Волшебство в песочнице. Песочная терапия 

в работе с детьми.  – М.: Генезис,  2016. 

– 128с. + (24л) 

2016г 

8. «Практикум по арт- 

терапии: шкатулка 

мастера». Научно- 

методическое 

пособие 

Развитие психологическо й

 культуры взрослых 

 и детей с 5 лет, 

повышение уровня их 

психологическо 

го здоровья 

Е.Тарарина Практикум по арт-терапии: шкатулка 

мастера. Научно- методическое пособие. – 

Луганск: Элтон-2, - 160с. 

2013г 
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9. Психологические 

занятия с 

дошкольниками 

«Цветик- 

Семицветик» 

Развитие познавательных 

процессов, личностной и 

эмоциональной 

сфер. 

Н.Ю. 
Куражева, Н.В. 

Вараева 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева 

«Психологические занятия с дошкольниками 

«Цветик-семицветик».-СПб.: Речь, 2005.-96л. 

2004г 

10 Психологичес кая 

подготовка 

детей 6-7  лет к 

обучению в школе 

(практическое 

пособие по 

проведению 

тренинга) 

Адаптация 
детей 6-7 лет к условиям 

школьного обучения 

И.Р. 
Дмитриева 

Дмитриева  И.Р. 

Психологическая подготовка детей 6-7 лет к 

обучению в школе (практическое 

пособие по проведению тренинга). – СПб.: 

Изд-во НУ «Центр стратегических 

исследований», 2014. – 48с. 

2014г 

11 Играем и 

развиваемся 

(комплексная 

психотерапия 

искусством 

детей 

дошкольного 

возраста) 

Психологическое развитие 

ребенка 

Е.В. 
Свистунова, С.В. 

Шумилова, Е.В. 

Нестерова 

Играем и развиваемся: комплексная 

психотерапия искусством детей 

дошкольного/ Е.В. Свистунова, 

С.В. Шумилова, Е.В. Нестерова. 

 – М.:ФОРУМ, 2015. – 496 с. 

2013г 

12 Сказкотерапия для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

Серия «Методика 

психологической коррекции» 

Строгова Н.А. Сказкотерапия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Пособие для 

психологов, педагогов и родителей / Н.А. 

Строгова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. 

– 88с. 

2018г 

13 Удивляюсь, злюсь, 

боюсь… Программы 

групповой 

психологической 

работы с 

дошкольниками 

Психологическая коррекция Крюкова С.В. 

Донскова Н.И. 

 2014г. 
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14 Портал в мир 

ребенка 

Коррекционная и 

развивающая направленность 

Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е. 

Портал в мир ребенка. Психологические 

сказки для детей и родителей / О.В. Хухлаева, 

О.Е. Хухлаев. – Москва : Эксмо, 2020. – 224 

с. 

2020г. 

15 Готовимся к школе Коррекционная и 

развивающая направленность 

Н.П. Локалова, 

Д.П. Локалова 

Готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию старших 

дошкольников. – М Генезис, 2020 

2020г. 

16 28 занятий для 

преодоления 

неуверенности и 

тревожности у детей 

6-7 лет 

Коррекционная и 

развивающая направленность 

Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет. – М.:АРКТИ, 

2014. – 72 с. 

2014 

17 Моторные сказки 

для самых 

маленьких 

Коррекционная и 

развивающая направленность 

Гончарова В.А., 

Колосова Т.А. 

Моторные сказки для самых маленьких: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2012. – 128 с.. 

2012 
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