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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка. 
 

  Рабочая  программа по ОО «Познавательное развитие» для 

воспитанников подготовительной  группы Государственного автономного 

общеобразовательного  учреждения Саратовской области «Школа «Уникум» 

структурное подразделение «Дошколенок» (далее Программа) является 

составным компонентом Адаптированной образовательной программы 

структурного подразделения  «Дошколенок» , характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

подготовительной группы.   

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное    

развитие» для детей подготовительной  группы разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

– Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В соответствии с нормативными правовыми документами локального 

уровня: 

-Уставом государственного автономноего общеобразовательноего 

учреждения Саратовской области   «Школа «Уникум»  

-Положением «О рабочей программе Государственного  автономноего 

общеобразовательноего  учреждения Саратовской област «Школа «Уникум» 

структурного подразделения «Дошколенок» 

-Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения  Саратовской области 

«Школа «Уникум» структурного подразделения «Дошколенок». 

С использованием: 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2: Тематическое планирование занятий  / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — 
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М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с. («Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 13) 

Рассматривая вопросы, связанные с подготовкой к школе детей с 

задержкой психического развития (далее — ЗПР), необходимо понимать, что 

основной задачей является повышение уровня психического развития 

ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. Подготовка к 

школе осуществляется не для того, чтобы ребенок с ЗПР освоил часть 

материала из начальной школы на более ранней ступени старшего 

дошкольного возраста. Без этой подготовки такой ребенок на начальной 

ступени обучения не освоит необходимых знаний, умений и навыков, 

способов учебной работы, а следовательно, не сможет остаться в 

традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений, а также способов деятельности рассматривается не как 

самоцель, а как одно из средств  психического развития ребенка и 

воспитания у него положительных качеств личности. При этом ставятся 

общие задачи:  

 создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять 

содержательную деятельность в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

 обеспечить охрану и укрепление его здоровья;  

 осуществить коррекцию (исправление или ослабление) 

негативных тенденций развития;  

 стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 провести профилактику (предупреждение) вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных направлений обеспечивает эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

Планирование работы по формированию целостной картины мира и 

расширению кругозора построено таким образом, что позволяет помочь 

дошкольникам упорядочить  и систематизировать знания об окружающем, 

постичь, связи между явлениями окружающего мира. Постепенное 

усложнение планирования работы, концентрическое наращивание 

изучаемого материала позволяет дошкольникам не только овладевать 

способностью выявлять особенности предметов, но и приобретать умение 

сопоставлять их, устанавливать сходство и различие между ними, 

осуществлять анализ на уровне видовых понятий и родовых обобщений. Все 

это  в свою очередь позволяет научить детей не просто получать готовые 

знания, но и пытаться наблюдать, сравнивать, высказывать собственные идеи 

и предположения. Таким образом, правильно спланированная познавательно-

исследовательская деятельность формирует у дошкольников положительный 

социальный опыт проявления инициативы. 

Методы и приемы обучения:  

1. Показ 
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2. Объяснение 

3. Проведение простых опытов и экспериментов 

4. Наблюдения 

5. Сравнения 

6. Чтение познавательной литературы 

7. Беседы познавательного характера 

8. Просмотр видеофильмов 

При организации познавательной деятельности надо учитывать ряд 

особенностей. Прежде всего следует уделить внимание развитию 

познавательной активности. Для этого задают вопросы: 

- о свойствах и качествах исследуемых объектов, предметов, явлений; 

- о функциях и значении объектов; 

- о видах объектов; 

- о том, на что они влияют и как взаимосвязаны с другими объектами. 

Целесообразно учить детей собирать информацию. Следует обсудить с 

ребятами, где они могут получить нужную информацию, сведения о 

предмете, объекте, явлении. 

Занятия НОД по формированию целостной картины мира и 

расширению кругозора в подготовительной группе проводятся 2 раза  в   две 

недели  по 25 мин. (не более  30 минут).  

Работа по познавательной деятельности проводится  также и в блоке 

совместной деятельности взрослого с детьми  при проведении режимных 

моментов, во время трудовой деятельности в уголке природы и на прогулке и 

т.д.  

Программа позволяет развивать у детей не только математические  

представления, но и универсальные способности – рефлексию, 

коммуникативность, самооценку, умение решать проблемные ситуации, а 

также  творческое  воображение, зрительно-двигательную координацию. 

Включение в работу всех анализаторов – зрительного, слухового, 

двигательного, развитие их слаженной деятельности – обязательное условие 

успешности занятий в младшей логопедической группе. Особый акцент при  

этом в соответствии с профилем группы будет делаться на развитие речевой 

и мыслительной деятельности, на формировании и актуализации 

математического словаря. Интеграция логико-математического и речевого 

развития в данной рабочей программе основана на единстве решаемых в этой 

возрастной группе задач. 

В  рабочей программе учитываются следующие важные факторы, 

влияющие на содержание математического развития детей: 

 Личностно-развивающую направленность занятий; 

 Обеспечение ситуации успеха в разных видах деятельности, 

требующих проявления интеллектуально-творческих способностей; 

 Развитие тех структур мышления, на основе которых 

впоследствии будут формироваться основные математические понятия; 
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 Соответствие осваиваемого содержания возрастным и 

индивидуальным возможностям детей, ориентированным на зону их 

ближайшего развития (З.А.Михайлова). 

Общее количество непрерывной образовательной деятельности по 

познавательному развитию (формирование элементарных  математических 

представлений) в подготовительной    группе для детей с ЗПР -  3 занятия в 

неделю. Продолжительность занятия- 25 мин. (не более 30 минут). Занятие 

проводится в первой половине дня. Занятия проводит учитель-дефектолог. 

Образовательная деятельность проводится и воспитателями  в ходе 

режимных моментов: закрепление основных  математических понятий во 

время проведения  режимных моментов (настольные игры), беседы, 

нахождение в пространстве того или иного изучаемого объекта, явления, 

ориентировка в пространстве во время прогулки.  

 

1.2. Цель и задачи реализации  программы. 
 

Цель: проектирование модели образовательной, коррекционно-

развивающей и психолого-педагогической работы , максимально 

обеспечивающей  создание условий для развития детей с ЗПР  дошкольного 

возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДО. Их можно представить следующими разделами:   

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;   

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.   

Общие задачи:  
 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру;  

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность;  
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 формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие анализирующего восприятия при овладении 

сенсорными эталонами;  

 формирование  системы  умственных  действий, 

 повышающих  эффективность  

 образовательной деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей и мыслительных 

операций у ребенка;  

 развитие познавательной активности, любознательности; - 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программ. 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: Общие дидактические принципы и особенности их применения 

при реализации Программы   

1. Поддержка разнообразия детства.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников и обучающихся.  

5.Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 6.Сотрудничество  дошкольного отделения  с семьей.  

 7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями  воспитанников. 
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 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

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 ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У воспитанников 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 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях СП «Дошколенок» 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 
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пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. О

 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 основе.  Воспитанников  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. 
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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 Организация 

должна разработать 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). 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 
 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста с РАС. 

Психологические особенности  детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей 

и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

видах деятельности, как рисование и конструирование; 

- болеенизкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется 
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время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой 

информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим 

законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям; 
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- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

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

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются 

в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

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

перехода к более сложной - учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 

речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 
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- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 
1.5 Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

рабочей программы. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

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 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 
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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. 

 
1.6.Педагогическая диагностика планируемых результатов. 

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ЗПР; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Педагогическая и психологическая диагностика развития детей в 

ГАОУ СО «Школа «Уникум» структурного подразделения «Дошколенок» 

проводится по методике Н.В. Нищевой. 

В СП «Дошколенок» установлена следующая периодичность 

проведения исследований - два раза в год: 

1. В начале учебного года – первичная (стартовая) (3 недели сентября) 

диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и 

корректировки содержания образовательной работы. 

2. В конце учебного года – итоговая (финальная) (2 недели мая) – с 

целью сравнения полученного и желаемого результата. 

 При реализации, АОП ДО для детей с ЗПР проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей для выявления и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

– педагоги-психологи. 

-  учитель-дефектолог 

 Психологическая диагностика проводится с использованием  

методического пособия  «Психолого-педагогическая диагностика  развития 

детей раннего и дошкольного возраста» с приложением альбома  «Наглядный 

материал для обследования детей» под редакцией  Е.А. Стребелевой. Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2014 и   Диагностический комплекс «Цветик-

Семицветик» для детей 5-6 лети и 6-7 лет под ред.  Н.Ю. Куражевой. СПб.М. 

Речь. 2018. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы),  проводит педагог-

психолог ДОУ. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты развития 

ребенка с ЗПР , позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; игровой, познавательной, проектной, 

художественной деятельности; физического развития. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательной 

области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Оценка уровня развития: принята 10 бальная система оценок и 4 

уровня развития 

1 уровень 2-й уровень 3-й уровень 4 уровень 

1 балл 
заданий и дей– 
ребенок 
отказывается от 
выполнения 
предложенных  
ствий: (не может 

3 балла-
выполняет задания 
со значительными 
ошибками, с 
большим трудом, 
преимущественно 
совместно со 

6 баллов-

выполняет 

задания по 

словесной 

инструкции с 

большим 

9 баллов – 
показывает 
результаты, 
превышающие 
основные 
возрастные 
показатели 
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выполнить) 

2 балла–
ребенок 
предпринимает 
отдельные 
попытки 
выполнения 
задания, но 
интерес быстро 
истощается. 

взрослым, в 
отдельных случаях 
по подражанию. 

4 балла – 
выполняет 
требуемый объем 
задания, однако 
качество 
выполнения 
требует 
корректировки, 
действует 
преимущественно 
по подражанию , 
иногда по образцу 

5 баллов – 
выполняет 
предлагаемые 
задания с 
неточностями, 
которые 
исправляет после 
показа, действует 
по образцу 

количеством 

ошибок, которые 

исправляет после 

того, как 

взрослый обратит 

на них его 

внимание 

7 баллов- 

выполняет 

задания по 

словесной 

инструкции с 

некоторыми 

неточностями, 

которые 

исправляет 

самостоятельно. 

8 баллов- 

выполняет 

предложенные 

задания по 

словесной 

инструкции 

самостоятельно и 

без ошибок 

10 баллов 
– проявляет 
творческий 
подход, 
активность и 
высокую 
внутреннюю 
мотивацию к 
выполнению 
заданий 

 

На начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 
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Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в  диагностической карте 

развития  обучающихся, где отражены  показатели возрастного развития 

ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, 

показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для 

работы с этими детьми разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут с целью коррекции выявленных недостатков. Определяются 

условия для развития воспитанника в отдельных образовательных областях, с 

указанием сроков, содержания индивидуальной работы, планируемого 

результата, оценки проведенной работы. 

В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей 

работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Таким инструментарием является оценка 

результатов освоения Программы. 

Программа   мониторинга 

Этап исследования Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, 

постановка цели, определение объекта, установление 

сроков, формирование экспертных групп, изучение 

необходимых материалов (документов, научно- 

методической литературы по проблеме и др.), 

ознакомление с концепцией развития СП, разработка 

инструкций и инструментария создание технологического 

пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, методических 

консультаций, распределение обязанностей между 

специалистами в соответствии с инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации СП,наблюдение, тестирование, экспертиза; 

использование социологических методов (контрольные 

срезы, хронометраж, интервьюирование, анкетирование, 

собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 

информации, сопоставление результатов, формулирование 

выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и 

рекомендаций для принятия управленческого решения, 

определение  сроков выполнения рекомендаций. 

Архивация материалов 

 

В проведение мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, медицинский работник. 

План-график проведения диагностики 

Направление 

мониторинга в 

Ответственные 

за проведение 

Сроки 

проведения 

Методы мониторинга 
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соответствии с 

образовательными 

областями 

диагностики диагностики 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитатель, 

специалисты 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию  СП, наблюдение 

за  предметно- игровой  

деятельностью детей; 

сюжетные картинки с 

полярными характеристиками  

нравственных норм; анализ 

детских рисунков;  игровые 

задания; наблюдения за 

процессом труда; 

2.Познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Беседа, опрос, 

проблемные ситуации; 

дидактические игры, анализ 

продуктов детской 

деятельности 

3.Речевое 

развитие 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Индивидуальные беседы, 

опрос, беседа  по картинкам;  

Беседа с практическими 

заданиями; дидактические, 

словесные, настольно-

печатные  игры; анкетирование 

родителей. 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Индивидуальные беседы; 

наблюдения за процессом 

художественного творчества, 

свободного творчества детей; 

диагностические ситуации;  

диагностические игровые 

задания; анализ продуктов 

детской деятельности. 

5.Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

медицинский 

работник СП, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Наблюдения за ребенком  

в процессе жизнедеятельности 

и занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и двигательные 

задания; беседы, опрос,  

диагностические игровые 

задания;  проблемные 
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ситуации, наблюдения 

6.Уровень 

освоения 

коррекционных  

программ 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Опрос, беседы по 

картинкам; беседа с 

практическими заданиями, 

дидактические игры 

 

 

7. Уровень 

освоения 

парциальных 

программ 

Воспитатели, 

специалисты 

Стартовая- 

сентябрь 

финальная - 

май 

Беседы,  создание 

проблемной ситуации,  

наблюдение за свободной 

деятельностью детей. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Задачи и содержание образования (воспитание и обучение) по 

образовательной области:  «Познавательное  развитие». 

 

Общие задачи:  
 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру;  

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

 формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;  

 формирование  системы  умственных  действий, 

 повышающих  эффективность  

 образовательной деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка;  

 развитие познавательной активности, любознательности; - 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 
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оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

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

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный).  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 
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людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

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

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

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

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

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

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен.  

 
2.2.Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик в процессе реализации рабочей программы. 

 
Культурные практики - обычные (привычные) для человека способы 

и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. В культурных практиках 

воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества  взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно   подгрупповой характер. 

Культурные практики, выступающие в воспитательном процессе в 

форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут 

быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. 

Виды практик Формы работы 

 

Познавательно- 

Исследовательская 

Опыты 

Ситуации, которые можно обсудить 
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деятельность как 

культурная практика 

 

Придумывание истории о предметах 

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Экскурсии 

Коммуникативная практика Беседа. 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) 

Игровые ситуации 

Практика игрового 

взаимодействия 

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Продуктивная деятельность Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества  

Опытно-экспериментальная деятельность 

Выставки  

Мини-музеи 

Чтение детям 

художественной литературы 

 

Чтение и обсуждение. 

Рассказывание 

Заучивание 

Театрализованная деятельность 

Презентация книжек 

Литературные праздники, досуг 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

 

Особенности организации разных видов деятельности дошкольного 

возраста. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду  имеют воспитательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок  выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать  решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

.Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 года-8 лет) 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр, 

создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с 
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речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

Речевая Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками: 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, этюды и постановки, 

логоритмика 

Познавательно-

исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

интеллектуальные игры, мини-музеи, увлечения. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Знакомство с книжной  культурой, детской литературой, 

понимание  на слух текстов различных жанров детской 

литературы, обсуждение, заучивание, рассказывание, 

беседы,  театрализованная деятельность, викторины, КВН, 

вопросы и ответы, презентация книжек, выставки в 

книжном уголке, литературные праздники, досуги 

Трудовая, 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, 

задания, самообслуживание, совместные действия. 

Конструктивно-

модельная 

Из разных материалов, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал: творческая 

мастерская, реализация проектов, детский дизайн, 

выставки, мини-музеи 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация:  самостоятельная 

художественная деятельность, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, детский дизайн, выставки, мини-музеи 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с  музыкальным  сопровождением) 

 

Двигательная   

деятельность - 

естественная 

потребность в 

движении, 

удовлетворение 

которой является 

важнейшим 

условием 

Овладение основными движениями, формы активности 

ребенка: соревнования, игровые ситуации, досуги, 

ритмика, аэробика, аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя, пробуждения)  

- ежедневно предоставлять детям  возможность 

активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную  атмосферу 

эмоционального принятия,  способствующую проявлениям  
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всестороннего 

развития и 

воспитания ребёнка. 

 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы  обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического  

развития с удовольствием бегать,  лазать, прыгать. 

 

 

Способы и направления поддержки  детской инициативы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

выделены основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

В ФГОС  ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного  образования является поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является 

ведущим видом деятелности на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Поддержка инициативы является условием, необходимым для 

создания социальной ситуации  развития детей. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из 

основ уверенности в себе - умения, практические навыки. 

Для развития детской инициативности нужно: 
1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3.Поддерживать инициативу.  

Способы поддержки детской инициативы: 
- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 
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Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 
2.3. Особенности  взаимодействия с семьями обучающихся. 

 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
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состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей.  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ЗПР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией 

дошкольного отделения  3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного 

года.  

Задачи: 
 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционнообразовательной работы;  

 решение организационных вопросов;  

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей.  

Задача:  

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  
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Задачи: 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

 определение запросов родителей о дополнительном образовании 

детей;  

 определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей; - определение оценки родителями работы 

ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: 
 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания;  

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 

значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

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

Задачи: 

 информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в  ДО;  

 информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы.  

Задачи:  

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей;  

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи: 
 создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;   

 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.   

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями.  
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2.4. Комплексно-тематическое планирование  «Познавательное 

развитие» (Приложение). 
 

комплексно-тематическое планирование «Познавательное развитие»: 

-развитие элементарных математических представлений        

-ознакомление с окружающим миром и развитие речи  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Коррекционная работа. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

(описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе Программы, с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в Стандарте– 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с  

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР:  
 выявление особых образовательных потребностей детей 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;  
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 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-

медикопедагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума).  

 

Структурные компоненты образовательной деятельности  по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  и 

алгоритм ее разработки  
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена 

на выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.   

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления:  

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;  

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах;  

 развитие коммуникативной деятельности;  

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма;  

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений;  

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;  

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой 

памяти;  

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления;  

 формирование пространственных и временных представлений;  

 развитие предметной и игровой деятельности;  
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 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; - стимуляция познавательной и творческой 

активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и разработку вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы.  

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает 

расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации  АОП  в  работе с детьми с 

ЗПР.  

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, 

но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку.   

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа.  

На  I  этапе  коррекционной работы  основной  целью  является 

развитие  функционального базиса для развития высших психических 

функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-
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перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. 

Необходимыми компонентами являются:  

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

 Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей;  

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

 развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности;  

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также 

элементарного умозаключающего мышления;  

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств:  

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;   

 целенаправленное формирование предметной и игровой 

деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей.  

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.   
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Общая задача всех участников коррекционно-педагогического 

процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов.   

Развитие 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.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений.  

На III  этапе планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. 

 Вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно 

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации 

представлений об окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в 

работе логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.   

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 

обучение звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного 

и внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах.   

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, 
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предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.   

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования.  

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.   

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, 

которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях 

может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-

развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду.  

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками 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 ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой 

детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  
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Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную 

программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 

эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом 

имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем 

этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы:  

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключении психологомедико-педагогической комиссии;  

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста;  

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики 

определение причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и 

разработка коррекционной программы;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ЗПР;  

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута;  

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи.  

 
3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды. 

 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, прилегающей к структурному 

подразделению - участок. Оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста соответствует особенностям каждого возрастного 

этапа, охране и укреплению здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков развития; 

 возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; организацию 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Структурное подразделение «Дошколенок» оснащено оборудованием 

для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. 

На участке структурного подразделения имеются площадки, различные 

по назначению и оборудованию, которые создают вместе с зданием 

функционально взаимосвязанную систему: 

  групповые площадки (участки); 

 спортивно-игровой комплекс; 

  цветники. 

Все вместе объединены зелёными насаждениями, в зимнее время 

снежными постройками.  
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.    

Доступность среды предполагает: 

 доступность для детей всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС СП обеспечивает и 

гарантирует: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников с ЗПР, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии  детей  друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития воспитанников  дошкольного возраста с ЗПР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 



40 
 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания  

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 РППС ДО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей  (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

обучения (в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие 

общей и тонкой моторики воспитанников с ЗПР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие каждого ребенка во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения воспитанников; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей  ребенка; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
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мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ  детей, в т.ч. 

воспитанников с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность  детей  с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса 

в ДО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

 РППС в СП  обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия воспитанников  с ЗПР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Для реализации Программы в учреждении имеются: отдельные 

кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, сенсорная комната.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта 

кабинета специалиста.  

 
3.3.Учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение рабочей программы. 

 
1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.  

Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с. («Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 13). 

2. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР», М: Школьная 

пресса, 2004 

 

Информационно-техническое обеспечение. 

1. Ноутбук. 

2. Компьютерные презентации. 

3. Проектор. 

4. Принтер. 
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2.4. Комплексно-тематическое планирование работы по развитию элементарных математических 

представлений подготовительная  группа для детей с ЗПР (задержкой психического развития) 

 

Номер 

занятия 

Содержание работы Оборудование, дидактические игры и упражнения 

1-2 Геометрические фигуры. Изучать одно из 

свойств предметов — цвет, учить детей 

сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые и разные по цвету предметы на 

основе практических действий, составлять 

группы предметов, одинаковых по цвету. 

Понимать значения слов: каждый, все, 

остальные, кроме. 

Оборудование: наборное полотно, фланелеграф, картинки с 

изображением овощей и фруктов разного цвета, 4 куклы, 

наборы геометрических фигур разного цвета (4 квадрата: 

красный, синий, зеленый, желтый), 4 круга, 4 треугольника, 4 

прямоугольника, 4 овала, по 4 картинки с изображением 

предметов, из которых 3 одинаковые по цвету, альбомы 

(тетради), карандаши (фломастеры). Игры: «Сюрпризы для 

кукол», «Подбери отгадку», «Когда я вернусь», «Четвертый 

лишний». Упражнение на группировку геометрических 

фигур по цвету: «Измени цвет». Работа в альбоме: 

«Продолжи ряд». 

3-4 Закрепить умение детей различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. Изучать 

одно из свойств предметов — форму, учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме предметы на 

основе практических действий, учить 

составлять группы предметов, одинаковых по 

форме и различных по другим признакам. 

Оборудование: фланелеграф, плоскостные предметы 

круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной 

формы, модели геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), наборы геометрических 

фигур (см. занятие № 1), рисунки с изображением фигурок, 

построенных из разных геометрических фигур, разрезные 

геометрические фигуры (5-6 частей), карточки с 

лабиринтами, альбомы, карандаши. Игры: «Когда я вернусь», 

«Чудесный мешочек», «Сложи фигуру» — разрезные 

геометрические фигуры, «Лабиринт».  

5-6 Сформировать представление детей о размере 

предметов как об одном из их свойств. Учить 

детей сравнивать предметы по размеру, 

Оборудование: наборное полотно, 3 плоскостные куклы, 

предметы, разные по размеру, камешки (шишки) двух 

размеров, геометрический набор (см. занятие № 1), карточки 
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соотносить одинаковые и разные по размеру 

предметы на основе практических действий; 

развивать умение группировать предметы, 

одинаковые по размеру. Учить выявлять общий 

признак в расположении ряда фигур и 

продолжать ряд по заданному признаку. 

с лабиринтами, по 4 картинки, три из которых имеют 

предметы, одинаковые по размеру, альбом (тетрадь), 

карандаши. Игры: «Сюрпризы для кукол» (1), «Четвертый 

лишний» (1), «Глазки спят, ручки работают» (1), 

«Лабиринт». Упражнение на группировку геометрических 

фигур по размеру. Работа в альбоме: «Продолжи ряд».    

7-8 Закрепить и обобщить представления детей о 

свойствах предметов: цвете, форме, размере; 

закрепить умение детей сравнивать предметы 

по цвету, форме, размеру, находить признаки 

сходства и различия и выражать их в речи. 

Оборудование: модели геометрических фигур разного цвета, 

размера. Таблица 1 (изображение ворот, сигнальные 

карточки, указывающие на цвет, форму, размер), предметы 

(картинки) разного цвета, размера, формы, геометрический 

материал (см. занятие № 1). Игры: «Калейдоскоп», «Какой 

предмет пройдет в ворота?», «Место рядом свободно», «Что 

изменилось?», «Чего не хватает?». Работа в тетради: 

«Измени цвет, цвет и форму, цвет, форму, размер».   

9-10 Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом 

взаимно однозначного соотнесения 

(наложения, приложения); раскрыть понятия 

равенства и неравенства совокупностей 

предметов, используя понятия много, столько 

же, мало, несколько, одинаково, поровну, 

больше, меньше.  

Оборудование: схемы моделей железнодорожных составов, 

целлофановые мешочки, разноцветные кубики и игрушки, 

мешочки с геометрическими фигурами (двух видов), разные 

по количеству, раздаточный игровой материал. Игры: «Гости 

и стулья», «Магазин игрушек», «Чудесный мешочек», 

«Парная игра». Работа в тетради: нарисуй так, чтобы 

треугольников стало меньше, кругов — больше, а квадратов 

осталось столько же. 

11-12 Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом 

взаимно однозначного соотнесения 

(наложения, приложения); раскрыть понятия 

равенства и неравенства совокупностей 

предметов, используя понятия много, столько 

же, мало, несколько, одинаково, поровну, 

Оборудование: схемы моделей железнодорожных составов, 

целлофановые мешочки, разноцветные кубики и игрушки, 

мешочки с геометрическими фигурами (двух видов), разные 

по количеству, раздаточный игровой материал. Игры: «Гости 

и стулья», «Магазин игрушек», «Чудесный мешочек», 

«Парная игра». Работа в тетради: нарисуй так, чтобы 

треугольников стало меньше, кругов — больше, а квадратов 
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больше, меньше. осталось столько же. 

13-14 Закрепить понятия равенства и неравенства 

совокупностей предметов: учить способу 

уравнивания совокупностей предметов путем 

увеличения предметов в меньшей группе или 

уменьшения их количества в большей группе; 

учить сопровождать практические действия 

словами (прибавил, убавил, стало больше, 

стало поровну, стало меньше).  

Оборудование: две корзины с прорезями и яблоки (рисунки), 

поднос с плоскостными игрушками разной формы 

(например, мячи и елочки), счетные палочки, тетрадь 

(альбом), карандаши. Игры: «Гости и стулья» (2), «Соберем 

урожай» (3), «Где больше?» (2), «Что изменилось?» (9).  

Работа в тетради: нарисуй так, чтобы красных квадратов 

стало больше, зеленых меньше, синих осталось столько же.  

 

15-16 Понятия большой — маленький. Учить детей 

сравнению нескольких предметов по величине 

способами приложения, наложения, определять 

эти признаки предметов словами большие — 

маленькие, одинаковые по величине, больше — 

меньше, самый большой — самый маленький. 

Формировать умение группировать предметы 

по указанным признакам 

Оборудование: натуральные предметы, разные по размеру; 

три куклы, разные по размеру, и одежда к ним; трафареты 

трех медведей, разных по величине, картинки с 

изображением предметов трех размеров (мебели, посуды), 

трафареты яблок, листьев и деревьев, разных по величине, 

чудесный мешочек с природным материалом, разным по 

величине. Игры: «Одень куклу», «Три медведя», «Что 

изменилось?», «Четвертый лишний», «Что спрятано в 

мешочке?». Речевые упражнения, подвижная игра «Карлики 

и великаны».  

17-18 Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения, 

наложения. Определять указанные признаки 

предметов словами высокие — низкие, 

одинаковые по высоте, выше — ниже, самый 

высокий — самый низкий. Формировать 

умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

Оборудование: натуральные предметы, разные по высоте, 

«кирпичики» для постройки домов и трафареты трех 

медведей, брусочки с тремя углублениями (4, 5, 6 см), набор 

картинок с изображением трех предметов разной высоты, 

треугольники для конструирования, крупа (рис) для 

конструирования, карандаши. Игры: «Дом медведей», «Три 

подружки», «Расставь палочки», «Четвертый лишний». 

Конструирование из риса: елочки, разные по высоте. Речевые 

игры.  

19-20 Упражнять детей в сравнении нескольких Оборудование: натуральные предметы разной длины, 
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предметов по длине способами приложения, 

наложения; определять эти признаки словами 

длинный — короткий, одинаковые по длине, 

длиннее — короче, самый длинный — самый 

короткий. Формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. 

карандаши, ленты, бруски двух размеров, три кубика, три 

маленькие игрушки, три бумажные ленты разной длины, 

пластилин, три полоски из картона разной длины и три 

мелкие игрушки, набор картинок с изображением предметов 

разной длины, альбом, краски, кисточки (фломастеры). 

Игры: «Домики и дорожки», «Глазки спят, ручки работают». 

Речевые упражнения, п/и «Мы шагаем».  

21-22 Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами приложения, 

наложения; определять указанные признаки 

словами широкий — узкий, одинаковые по 

ширине, шире — уже, самый широкий — 

самый узкий. Формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам 

Оборудование: натуральные предметы, разные по ширине, 

изображение широкой речки и узенького ручейка, трафареты 

двух кукол, трафареты трех дорожек и домиков, разных по 

ширине, карточки с изображением предметов, разных по 

ширине, набор полосок одинаковой длины, но разных по 

ширине (три вида, по 5-6 шт. в каждом). Игры: «Мышонок 

идет в гости», «Что изменилось?», «Поможем зайчишке», 

«Развесим полотенца». Речевые упражнения. Работа в 

тетрадях — широкие и узкие ворота. 

23-24 Упражнять детей в сравнении предметов по 

толщине; определять толщину предметов 

словами толстый — тонкий, одинаковые по 

толщине, толще — тоньше, самый толстый — 

самый тонкий. Формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам 

Оборудование: натуральные предметы разной толщины, 

тонкие и толстые бруски, пластилин, карточки с 

изображением предметов разной толщины, трафарет трех 

грибков с ножками разной толщины, альбом (тетрадь), 

карандаши. Игры: «Медведь и волк», «Глазки спят, ручки 

работают», «Четвертый лишний». Речевые упражнения, п/и 

«Обезьянки».  

25 Закрепить и обобщить представление детей о 

размерах предметов; закрепить умение детей 

сравнивать предметы по размеру; учить 

подбирать и упорядочивать предметы с учетом 

размера; выражать признаки сходства и 

различия в речи. 

Оборудование: круги большие и маленькие, палочки 

длинные и короткие, полоски широкие и узкие, столбики 

высокие и низкие, книги толстые и тонкие (все в двух экз.), 

карточки домино, на которых изображены предметы, разные 

по размеру, мешочки с набором предметов, разных по 

размеру (в каждом мешочке 4-5 предметов), сводная таблица 
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«Разные размеры», цветные бумажные полоски, разные по 

длине, тетрадь, карандаши. Игры: «Что спрятано в 

мешочке?», «Домино», «Игра в поручения», «Гирлянды». 

Речевые игры. 

26 Уточнить и закрепить количественные 

отношения один — много, столько же на 

основе визуального сравнения и пересчета; 

учить соотносить число 1 с количеством и 

цифрой; работать над согласованием 

числительного один и наречия много с 

существительными в роде и падеже.   

Оборудование: картинки с изображением кота, собаки, чижа, 

обезьянки, попугая, вагонов, цыплят (7-8 шт.). 

Геометрический набор, цифра 1, рис (крупа). Игры: «Песенка 

друзей», «Наседка и цыплята», «Много — мало — один», п/и 

«Поезд».  

27-28 Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 2 на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 2 с количеством и цифрой; 

закрепить понятие пара', учить согласовывать 

числительное 2 с существительным в роде и 

падеже. 

Оборудование: объемные игрушки, числовые карточки 

(пособие «Малыши считают»), карточки с лабиринтами, 

цифра 2. Игры: «Подбери нужную карточку», «Посылка от 

Незнайки», «Лабиринт». Выкладывание из риса цифры 2.  

29-30 Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и цифрой; 

устанавливать последовательность чисел в 

пределах 3 в прямом и обратном порядке; 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете 

движений до трех; учить согласовывать 

числительное 3 с существительным в роде и 

падеже.  

Оборудование: Плоскостной игровой материал (двух видов 

по три штуки), фасоль в мешочке, наборы цифр /, 2, 3. Игры: 

«Задачи в стихах», «Угадай число», «Сколько?». Работа с 

учебником, с. 33, 34, №1,2. Выкладывание из риса цифры 3.   

 

31-32 Уточнить и закрепить образование числа 4 на Оборудование: плоскостной материал (двух видов по четыре 
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основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 4 с количеством и цифрой; устанавливать 

последо  

вательность чисел в пределах четырех в 

прямом и обратном порядке; упражнять в счете 

на слух, на ощупь, в счете движений до 

четырех; учить согласовывать числительное 4 с 

существительным в роде и падеже.   

штуки), звучащий мяч, фасоль в мешочке, палочки, цифры 

1,2,3, 4, карточки с лабиринтами. Игры: «Сколько?», 

«Веселый счет», «Лабиринт».  

33-34 Уточнить и закрепить образование числа 5 на 

основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой 5, соотносить 

число 5 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах пяти в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до пяти; учить согласовывать 

числительное 5 с существительным в роде и 

падеже; познакомить с новым видом 

многоугольников — пятиугольником. 

Оборудование: таблица 5 из набора «Чудеса познания», 

плоскостной игровой материал, набор геометрических фигур, 

звучащий молоток, мешочек, счетные палочки, набор 

карточек с разным количеством предметов (1-5), цифры 1-5. 

Игры: «Кто из них прав?», «Задачи в стихах», «Веселый 

счет», «Сколько фигур ты вынул из мешочка?» 

35-36 Уточнить и закрепить образование числа 6 на 

основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 6 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах шести в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до шести; учить согласовывать 

числительное 6 с существительным в роде и 

Оборудование: плоскостной игровой материал (двух видов 

по шесть штук); цифры 1-6; подносы с двумя 

разновидностями игрушек, мешочки для счета, 

геометрический материал. Игры: «Задачи в стихах», 

«Покажи столько же пальчиков», «Считай дальше», «Живые 

числа», «Футболисты». Работа в альбоме: раскрась шапочки 

так, чтобы они получились одинаковыми 
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падеже. 

37-38 Уточнить и закрепить образование числа 7 на 

основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 7 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах семи в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до семи; учить согласовывать 

числительное 7 с существительным в роде и 

падеже.   

Оборудование: таблица 1 из набора «Чудеса познания», 

плоскостной игровой материал (двух видов по семь штук), 

числовые карточки (1-7), мелкий счетный материал 

(пуговицы, бусинки и т.н.), звучащий мяч, цифры 1-7. Игры: 

«Игра в поручения», «Задачи в стихах», «Веселый счет», 

«Что в руке?», «Цветные паровозики» 

39-40 Уточнить и закрепить образование числа 8 на 

основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 8 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах восьми в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до восьми; учить 

согласовывать числительное 8 с 

существительным в роде и падеже.   

Оборудование: таблица 8 из набора «Чудеса познания», 

плоскостной игровой материал (двух видов по восемь штук), 

звучащий молоточек, подносы с двумя разновидностями 

игрушек (по восемь штук), числовые карточки (1-8), счетные 

палочки, рис. Игры: «Выполни команду», «Поезд», «Задачи в 

стихах», «Правила движения», «Хлоп-хлоп». Выкладывание 

из риса цифры 8. 

 

41-42 Уточнить и закрепить образование числа 9 на 

основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 9 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах девяти в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до девяти; учить согласовывать 

Оборудование: таблица 9 из набора «Чудеса познания», 

плоскостной игровой материал (двух видов по девять штук), 

кубик, на гранях которого написаны числа (цифры); цифры 

1-9, мешочек со счетным материалом, счетные палочки, 

карточки с лабиринтами. Игры: «Игра в поручения», «Задачи 

в стихах», «Лабиринт», «Сколько игрушек ты вынул из 

мешочка?», «Маляры», «Футболисты». Выкладывание из 

риса цифры 9.   
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числительное 9 с существительным в роде и 

падеже.   

43-44 Уточнить и закрепить образование числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 10 с количеством и цифрой; 

устанавливать последовательность чисел в 

пределах десяти в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; отсчитывать любое 

количество в пределах десяти по слову, на 

слух, на ощупь, считать движения в пределах 

10. 

Оборудование: таблица 10 из набора «Чудеса познания», 

плоскостной игровой материал, кубик, на гранях которого 

написаны числа (цифры), корзина с грибами, раздаточный 

счетный материал, цифры 1-10. Игры: «Задачи в стихах», 

«Делаем молча», «Угадай, сколько здесь грибочков?», «Кто 

быстрее найдет?». 

 

47-48 Раскрыть значение порядковых числительных и 

закрепить навыки. порядкового счета в 

пределах десяти; показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение 

направление счета; учить располагать 

предметы в указанном порядке и определять 

пространственные отношения: между, перед, 

за. 

Оборудование: плоскостные изображения доктора Айболита 

и десяти зверюшек, коробка с цветными карандашами (10 

шт.), 10 кругов одинакового размера, один из которых 

красный, остальные зеленые. Игры: «Поезд», «Котята», 

«Питер», «В какой коробке шары?». Работа в тетради: в 

круге диаметром 3 см — яблоко, 5 см — флажок и т.д.   

49 Уточнить и закрепить понятия слева — справа 

— посередине в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости.   

Оборудование: игровой материал (куклы, мебель, посуда), 

геометрические фигуры разного цвета, карточки из 

математического набора «Проверь себя». Игры: «Игры с 

куклой», «Что изменилось?», «Муха». 

50 Уточнить и закрепить пространственные 

представления впереди — сзади, на — над — 

под в действиях с конкретными предметами и 

на плоскости.  

Оборудование: таблица из набора «Чудеса познания», мяч, 

карточки из набора «Проверь себя». Игры: «Расскажи про 

свой узор» (10), «Куда бросили мяч?» (3), «Что изменилось?» 

(5). 

51 Уточнить представления о сутках и составных Оборудование: карта-картинка с изображением частей суток 
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частях суток, их последовательности; 

систематизировать конкретные представления 

о том, что происходит в разное время суток, 

кто и как работает, учить соотносить с цветом.   

разного цвета (утро — розовый цвет, день — красный, вечер 

— фиолетовый, ночь — черный), сюжетные картинки, 

отражающие эпизоды из жизни детей в разное время суток, 

наборы карточек четырех цветов. Игры: суточные часы «Кто 

в какое время работает?», «Кто работает утром?», «Кто, где 

работает днем? », «Путешествие в ночное время». Работа в 

тетради: нарисовать день и ночь. 

52 Закрепить представление о настоящем, 

прошедшем, будущем времени (сегодня, 

завтра, вчера), учить использовать в речи 

соответствующие слова, обозначающие 

временные понятия 

Оборудование: контрольные значки трех цветов, каждый из 

которых обозначает то или иное время (в качестве значков 

могут быть использованы флажки, очки и т.п.), картинки для 

формирования понятий раньше — позже, серия из четырех 

картин с изображением моркови. Игры: «Трик-трак, что не 

так?», «Что раньше?», «Раньше — позже» 

53 Закрепить понятия о последовательности дней 

в неделе, месяцев в году; показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же; 

закрепить знания о последующих и 

предыдущих днях недели, месяцах в году. 

Оборудование: мяч, цифры 1—7, картинки с изображением 

пейзажа, характерного для того или иного времени года. 

Игры: «Поможем Незнайке», «Большой экзамен», «Не 

ошибись», «Ответь на вопросы», «Что изменилось?», 

«Поставь по порядку». 

54-55 Называть и обозначать числа от 1 до 10; 

устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; учить понимать выражения до, после, 

между, перед.   

Оборудование: цветные паровозики (10 шт.), числовые 

карточки, счетная линейка. Игры: «Угадай, что я загадала», 

«Цветные паровозики», «Рассеянный художник», «Парная 

игра», «Трик-трак, что не так?» 

56-57 Продолжать соотносить цифру, число и 

количество в пределах десяти, сравнивать 

смежные числа, увеличивая или уменьшая на 1, 

2 единицы; познакомить со знаками =, #; 

Оборудование: фишки, домино или карточки лото, цифры 

1—10, числовая лесенка. Игры: «Домино или лото», «Каких 

чисел недостает?», «Назови число на 1 больше (меньше)» 

или «Я задумала число», «Один да один», «Сколько нас без 

одного?». 

58-59 Познакомить с составом чисел 2, 3; учить Оборудование: игровой материал (3 кубика), счеты, подносы 
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раскладывать числа 2 и 3 на два меньших 

числа, а из двух меньших чисел составлять 

одно на конкретных предметах и на числовых 

карточках; познакомить детей с 

переместительным свойством сложения.  

с набором геометрических фигур, счетные линейки. Игры: 

«Задачи в стихах», «Молчанка», «Раздели игрушки». 

60-61 Познакомить с составом числа 4, учить 

раскладывать число 4 на два меньших числа, а 

из двух меньших составлять одно целое число 

(на конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

Оборудование: счеты, игровой материал (4 шт.), счетный 

материал, счетные линейки. Игры: «Задачи в стихах», 

«Угадай число». 

62-63 Познакомить с составом числа 5, учить 

раскладывать число 5 на два меньших числа, а 

из двух меньших составлять целое число (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках); продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, счетные 

линейки, цифры, числовые карточки. Игры: «Один да один», 

«Сколько нас без одного?».  

64-65 Познакомить с составом числа 6, учить 

раскладывать число 6 на два меньших числа, а 

из двух меньших чисел составлять число 6 (на 

конкретных предметах и числовых карточках); 

учить считать по два. 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, счетные 

линейки, цифры, числовые карточки и т.п. Игры-: «Дополни 

числовые пары до 6», «Пройди в ворота», «Найди пару», 

«Что изменилось?».  

66-67 Познакомить с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, а 

из двух меньших — составлять число 7 (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках).  

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, цифры, 

счетные палочки, счетные линейки, числовые карточки и т.п. 

Игры: «Дополни», «Сколько в другой руке?», «Угадайте, 

какие числа записаны?», «Числовые пары».  

68-69 Познакомить с составом числа 8; учить 

раскладывать число 8 на два меньших, а из 

двух меньших — составлять число 8 (на 

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, 

геометрические наборы, цифры, счетные палочки двух 

цветов. Игры: «Белочка и грибы», «Молчание», «Трамвай».  
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конкретных предметах и на числовых 

карточках).   

70-71 Познакомить с составом числа 9, учить 

раскладывать число 9 на два меньших числа, а 

из двух меньших — составлять число 9 (на 

конкретных предметах)  

Оборудование: счеты, игровой счетный материал, числовые 

карточки, геометрические наборы, цифры. Игры: «Назови 

число на 1 больше (меньше)», «Угадай, какие числа 

написаны», «Дополни числовые пары». 

72-73 Познакомить с составом числа 10; учить 

раскладывать число 10 на два меньших числа, а 

из двух меньших — составлять число 10 (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

Оборудование: макет весов, счеты, игровой счетный 

материал, числовые карточки, цифры. Игры: «Уравновесь 

весы», «Дополни числовые пары». 

74-75 Формировать представления детей о сложении 

как объединении совокупностей предметов, 

познакомить со знаком +.  

Оборудование: «Счетная лесенка», игрушки, геометрический 

материал, «модели» мешков: два одинаковых, третий — 

побольше. Игры: «В магазине игрушек» , «День рождения 

Чиполлино», «Исправь ошибки у Буратино» . 

76-77 Закрепить представления детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов, учить 

записи сложения с помощью знака +. 

Оборудование: «Счетная лесенка» , игрушки, 

геометрические фигуры и соответствующие плоскостные 

изображения, герои сказок (3 плоскостные игрушки), цифры. 

78-79 Формировать представления о вычитании как 

об удалении из совокупности предметов ее 

части; познакомить со знаком — . 

Оборудование: 5-6 игрушек, «Счетная лесенка», 

геометрические фигуры, «модели» трех мешков. Игры: 

«Сбор урожая», «Грибники», «В гараже», « Сколько всего? », 

« На сколько больше? » , «Сколько осталось?». 

80-81 Закрепить практические навыки сложения и 

вычитания, учить анализировать, что было 

вначале, что получилось в результате действий; 

учить определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновывать выбор знака.   

Игры: «Примеров много — ответ один», «Торопись, да не 

ошибись», «Цепочка», «Сколько вместе? » , «Сколько 

осталось?», «Сколько всего?». 

82-83 Упражнять детей в усвоении приемов 

вычислений в пределах десяти; учить читать 

Оборудование: игровой материал, геометрический материал, 

цифры, таблички для устных вычислений, карточки из 
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примеры на сложение и вычитание, закрепить 

переместительное свойство сложения на 

материале предметно-практических действий 

самих детей. 

математического набора «Проверь себя». Игры: «Найди 

пару», «Сколько в другой руке?», «У гадай число», «Пройди 

в ворота», «Стук-стук», «Какой пример решен?». 

84-85 Дать детям представление об арифметической 

задаче, учить составлять задачи в 

предметнопрактической деятельности учителя 

с детьми; учить правильно отвечать на вопрос 

задачи по образцу педагога; закрепить 

представления детей о положении предметов в 

пространстве. 

Оборудование: игрушки, учебные предметы, цифры, 

арифметические знаки. Игры: «Магазин», п/и с мячом, «Куда 

пойдешь, что найдешь? » 

86-87 Обучать решать задачи, составленные на 

основе предметнопрактической деятельности 

детей, познакомить со структурой задачи 

(условие задачи и вопрос); продолжать 

развивать представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал.  

Оборудование: игрушки, учебные предметы, цифры, набор 

геометрических фигур разных цветов и размеров 

(пластмассовые или деревянные), счетные палочки. Игры: 

«Угадай, какая это фигура? » , « Положи такую же фигуру». 

Работа в тетради: дорисуй картинки, был прямоугольник — 

получился конверт.   

 

88-89 Обучать детей решать задачи, предложенные 

учителем, с использованием 

иллюстрированного материала и схематичного 

изображения. Закрепить знания детьми дней 

недели; упражнять в порядковом счете до пяти. 

Оборудование: таблицы для составления задач, картинки, 

цифры, схематическое изображение решения задачи. Игра: 

«Четвертый лишний». 

90-91 Учить детей сравнивать задачи на нахождение 

суммы и остатка, называть арифметические 

действия, используя конкретные предметы, 

зрительные опоры, схемы. Закрепить знание 

детьми геометрических фигур.   

Оборудование: игровой, иллюстрированный материал, 

схемы, карточки из математического набора «Проверь себя», 

геометрические наборы, демонстрационный и раздаточные. 

Игры: «Зрительный диктант», «Что изменилось?».   

 

92-93 Учить решать задачи на увеличение числа на Оборудование: предметы, игрушки, иллюстрированный 
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несколько единиц, используя при этом 

конкретные предметы, иллюстрированный 

материал, схемы. Закрепить пространственные 

представления детей: дальше — ближе, правый 

— левый. 

материал, схемы, карточки из математического набора 

«Проверь себя», мяч. Игры: «Игры с мячом», «Построимся в 

шеренгу». 

94-95 Учить детей составлять задачи всех видов по 

картинкам, учить выделять числовые данные и 

те реальные действия, которые привели к 

изменению количества предметов. Учить 

делать рисунок задачи, отражая в нем ее 

условия.   

Оборудование: карточки из математического набора 

«Проверь себя». 
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2.4.Комплексно-тематическое планирование работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи в 

подготовительной группе для детей с ЗПР (задержкой психического развития) на учебный год. 

Месяц

,  

неделя тема Совместная деятельность педагога 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с родителями 

Сентябрь  4-я       «Осень. 

Осенние месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью» 

 

Наблюдения за осенними 

изменениями в природе. 

Характерные особенности 

деревьев ствол, ветки, листья, 

кора. Штриховка 

Лото «Деревья», 

рассматривание картин  

И.Левитана и Ф.Васильева 

«Осень» 

Беседы о проведении 

наблюдений во время 

прогулки 

Октябрь 1-я  «Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

в огородах» 

 

Рассматривание овощей, 

приготовление салата, беседа о 

пользе овощей. Работа со схемами 

и моделями для составления 

описательных рассказов 

Лото «Овощи», настольные 

игры «сварим суп из 

овощей». Рассматривание 

картины «Уборка урожая». 

Разрезные картинки 

«Овощи». 

Предложить сходить с 

детьми на экскурсию 

на рынок  (овощной 

магазин) для 

рассматривания 

овощей 

2-я    «Фрукты. Труд 

взрослых в садах»    

 

Рассматривание фруктов, 

приготовление салата, беседа о 

пользе фруктов 

Лото «Фрукты», настольные 

игры «сварим компот». 

Рассматривание картины 

«Мы рисуем». Разрезные 

картинки «Фрукты» 

Предложить сходить с 

детьми на экскурсию 

на рынок для 

рассматривания 

фруктов 

3-я       «Насекомые и 

пауки» 

 

Наблюдение за насекомыми во 

время прогулки, подбор 

определений, беседы о жизни 

насекомых осенью 

рассматривание  альбома 

«Насекомые», насекомых в 

мини-музее  

Предложить  принять 

участие в организации 

мини-музея 

«Насекомые» 

4-я        

 «Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

 

Чтение рассказов В.  Бианки 

«Птичий год - осень». 

Рассматривание предметных 

картинок с изображением 

перелетных и водоплавающих 

птиц. Наблюдение за птицами во 

Лото «Птицы». Разрезные 

картинки «Птицы» 

Наблюдения за 

птицами во время 

прогулок, изготовление 

кормушек для птиц. 
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время прогулки. 

 5-я «Ягоды и грибы. 

Лес осенью» 

 

Беседы по картине Е.Зуева «Дары 

лесов» 

Деятельность детей в уголке 

ИЗО 

Экскурсии с 

родителями в лес, парк 

Ноябрь 1-я                  

«Домашние 

животные» 

 

Рассматривание фото с 

животными, составление 

описательных рассказов с 

использованием схем. Чтение 

рассказов К.Паустовского «Кот-

ворюга», сказки В.Сутеева 

«Капризная кошка» 

Игры в мини-музее 

«Домашние животные и их 

детеныши», игры со 

строителем 

Предложить  принять 

участие в организации 

мини-музея 

«Домашние животные» 

2-я                   

«Дикие животные 

наших лесов» 

 

Просмотр слайдов  с 

изображением диких животных. 

Чтение рассказа И.Соколова-

Микитова «Листопадничек», 

Е.Чарушина «Кабан-Секач», 

«Рысь» и др. 

Игры в мини-музее «дикие 

животные». Строительные 

игры. 

Предложить  принять 

участие в организации 

мини-музея «Дикие 

животные» 

3-я                  

«Одежда»  

 

Рассматривание  одежды детей,  

беседы о ее назначении, 

материалах из которого она 

сделана; частях. Пополнение  

игры «Ателье» тканями, 

изготовление одежды для кукол. 

Лото «Разрезные картинки 

«Одежда»,  «Обувь», 

«Составь картинку» 

Экскурсии с 

родителями в магазины 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

4-я «Обувь, 

головные уборы» 

Рассматривание обуви и головных 

уборов детей,  беседы о ее 

назначении, материалах из 

которого она сделана; частях. 

Лото «Разрезные картинки 

«Одежда»,  «Обувь», 

«Составь картинку» 

Экскурсии с 

родителями в магазины 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

Декабрь 1-я                   «Зима. 

Зимующие птицы» 

 

Наблюдения во время прогулки за 

изменениями в природе, 

рассматривание и сравнение снега 

Рассматривание пейзажей 

«Зима»,настольные игры с 

темой недели, 

Прогулка в парк, 

наблюдение за 

птицами, 
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и льда, деревьев зимой, 

наблюдение за зимующими 

птицами,  изготовление кормушек. 

Слушание звуков зимней 

природы. 

«Составь снеговика», 

«Дорисуй, снеговика» 

характерными 

признаками Зимы 

2-я   «Мебель» 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением мебели, ее деталях, 

материале из которого она 

сделана. Мебель группы. 

Постройка мебели для 

игрушек…. и т.д. 

Экскурсии с 

родителями в 

мебельный магазин 

3-я   «Посуда» 

   

Рассматривание иллюстраций с 

изображением посуды, ее деталей, 

материалов из которых она 

сделана 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «В гости»  и др. 

Экскурсии с 

родителями в магазин 

«Посуда» 

4-я  

«Новогодний 

праздник» 

 

Украшение группового 

помещения и кабинета логопеда к 

празднику, изготовление 

новогодних подарков домашним и 

друзьям 

Раскрашивание елочки, 

составление елочки из 

геометрических форм, 

палочек 

Экскурсия с 

родителями на 

новогодний базар 

Январь 2-я «Транспорт» 

 

Экскурсии на улицу вблизи 

учреждения, рассматривание 

транспорта, беседы о транспорте.  

Постройки гаражей для 

транспорта. 

Наблюдение за 

транспортом 

3-я  

«Профессии» 

 

Оформление фотовыставки 

«Мамы всякие нужны». 

Экскурсии на почту, в 

библиотеку, в магазин 

Игры в уголке ИЗО Подготовка с мамами 

рассказов об их 

профессии по 

предложенному плану 

4-я        

«Труд на селе 

зимой»  

Рассматривание картины 

В.М.Каратая «На ферме», 

рассматривание картинок  

Строительные игры  
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  домашних животных. 

Февраль 1-я                 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

Заучивание загадок и 

скороговорок. Чтение 

стихотворения С Маршака «Как 

рубанок сделал рубанок» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Семья», 

«Моряки» и др.  Лото «Кому, 

что нужно  для работы» 

Беседы с детьми по 

профессиях взрослых в 

семье, инструментах, 

необходимых для 

трудовых действий. 

2-я 

«Животные жарких 

стран» 

 

Рассматривание альбомов, 

слайдов по теме, чтение рассказа 

Л.Толстого «Слон», Б.Житкова 

«Про слона, «Мангуста», «Как 

слон спас хозяина от тигра» и др. 

Раскраски по теме в уголке 

ИЗО 

Экскурсии с 

родителями в зоопарк 

3-я               

«Комнатные 

растения» 

  

Рассматривание комнатных 

растений в уголке. 

Рассматривание альбома 

«Комнатные растения» 

Дежурство в уголке природы Составление рассказа 

по плану «Какие 

растения есть дома». 

Экскурсии в магазин 

«Цветы» 

4-я 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир 

морей и океанов» 

  

Рассматривание иллюстраций с 

аквариумными и пресноводными 

рыбами 

Беседы  об образе жизни 

аквариумных и пресноводных 

рыб, животного мира морей и 

океанов.  Чтение «Морских 

сказок»  С.Сахарнова 

Рисование в уголке ИЗО Составление рассказов 

по плану, о том какие 

рыбы живут в 

домашнем аквариуме. 

 

Март 

1-я                 «Ранняя 

весна. Мамин 

праздник. Первые 

весенние цветы» 

 

 

Наблюдения за  характерными 

признаками Весны во время 

прогулки. Рассматривание картин 

И.Левитана «Март», С.Герасимова 

«Последний снег». Разучивание 

стихов Ф.Тютчева, И.Бунина, 

«Сложи из палочек 

кораблик», рассматривание 

картинок «Весна», лото 

«Когда это бывает?» 

Прогулки в парк 

наблюдение за 

весенними 

изменениями в природе 
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Е.Баратынского, А.Толстого. 

2-я 

«Наша родина - 

Россия».  

 

Рассматривание карты России. 

Чтение стихов о России, 

заучивание стихотворения 

И.С.Никитина «Русь», слушание 

гимна России. Создание альбома 

«Наша Родина – Россия» 

 Участие в создании 

альбома «Наша Родина 

– Россия» 

3-я 

«Москва – столица 

России.  Мы читаем. 

Русские народные 

сказки» 

 

Рассматривание открыток с 

видами Москвы. Разучивание 

стихотворения Ф.Глинки 

«Москва». Организация выставки 

«Русские народные сказки» 

 Участие в создании 

альбома «Москва – 

столица России» и 

выставки «Русские 

народные сказки» 

4-я 

«Наш город 

Саратов» 

 

Просмотр иллюстраций с видами 

Саратова, расширение знаний о 

родном городе, его 

достопримечательностях 

Игры в уголках ИЗО, 

строительном 

Экскурсии с 

родителями по городу, 

составление рассказа 

по плану о достоп-ях 

Саратова 

Апрель 1-я 

«Мы читаем. 

С.Я.Маршак» 

 

Беседы о творчестве С.Маршака. 

Чтение «Двенадцать месяцев». 

Организация выставки книг 

С.Маршака 

 Участие в подготовке 

выставки по 

С.Маршаку 

2-я  

 «Мы читаем. 

К.И.Чуковский». 

  

Беседы о творчестве 

К.И.Чуковского.  Чтение сказки 

«Мойдодыр». Организация 

выставки книг К.И.Чуковского 

 Участие в подготовке 

выставки книг 

К.И.Чуковского 

3-я «Мы читаем. 

С.Михалков»    

  

Беседа о творчестве С.Михалкова. 

Организация выставки книг 

С.Михалкова. Чтение «Дядя 

Степа» и «Дядя Степа – 

Игры в уголках Участие родителей в 

подготовке выставки 

книг С.Михалкова 
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Милиционер» 

4-я  «Мы читаем. 

А.Л.Барто» 

 

Беседы о творчестве А.Л.Барто. 

Организация  и чтение книг 

А.Л.Барто.  

 Участие родителей в 

подборе книг для 

выставки 

5-я «Мы читаем. 

А.С.Пушкин»       

Беседы о творчестве 

А.С.Пушкина. Организация 

выставки книг А.С. Пушкина. 

Чтение сказки «О рыбаке и 

рыбке». 

Игры в уголке ИЗо Изготовление поделок  

совместно с 

родителями «Золотая 

рыбка», участие в 

организации выставки 

книг А.С.Пушкин 

Май 1-я праздничная неделя 

2-я «Поздняя весна. 

Весенние цветы.» 

Наблюдения за изменениями в 

природе на прогулке; за 

насекомыми, птицами во время 

прогулок, беседы о них, 

расширение словаря. 

Рассматривание и сравнение 

листьев деревьев. 

Игры в уголке Изо Наблюдения за  

изменениями в природе 

весной, насекомыми во 

время прогулок. 

Птичьи заботы весной. 

3-я «Перелетные 

птицы весной. 

Насекомые весной» 

Наблюдения за изменениями в 

природе на прогулке; за 

насекомыми, птицами во время 

прогулок, беседы о них. 

Игры в уголке Изо Наблюдения за  

изменениями в природе 

весной, насекомыми во 

время прогулок. 

Птичьи заботы весной. 

4-я    «Школа. 

Школьные 

принадлежности»      

Экскурсия в школу, встреча с 

первоклассниками. Оформление 

выставки «Мы ходили в первый 

класс» (о родителях) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Оформление выставки 

«Мы ходили в первый 

класс» 
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