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1.1. Пояснительная записка

      Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего и
подготовительного дошкольного возраста группы с задержкой психического
развития в детском дошкольном учреждении. Программа составлена в соответствии
с Законом Российской Федерации «Об образовании», соответствующими
направлениями «Концепции дошкольного воспитания», «Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и
разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач
Адаптированной образовательной программы МБОУ, потребностей и возможностей
воспитанников ДОУ.

     Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее
обновление всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями
к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной
деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий образования
является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это
вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных
технологий, обновления содержания работы групп компенсирующей
направленности для детей с ЗПР. Настоящая программа носит коррекционно-
развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, принятых в
дошкольное учреждение.

       Основной базой рабочей программы являются:

- Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Т.
Шевченко. Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития» имеет 6 разделов (видов) образовательной деятельности,
которые интегрируются в образовательные области: 1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Ознакомление с окружающим
миром». 2. Образовательная область «Познавательное развитие» - разделы
«Развитие элементарных математических представлений», «Ознакомление с
окружающим миром». 3. Образовательная область «Речевое развитие»- разделы
«Развитие речевого восприятия», «Подготовка к обучению грамоте». 4.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - раздел
«Ознакомление с художественной литературой»» 5. Образовательная область
«Физическое развитие»-раздел «Физическая культура» .

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые
для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному,
систематичность, доступность и повторяемость материала.



1.2. Цели, задачи и принципы программы.

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем
мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее
развитие психических процессов.

 Задачи:

 1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и
координации психических нарушений.

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы
дефектолога в соответствии с программным содержанием.

 3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей,
потребностей и интересов дошкольников.

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:

Принципы:

 1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о
сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в
тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы
реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков,
опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное
психическое развитие.

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.

 3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на
взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского
учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и
воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход
обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития
детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для
активизации познавательных навыков.

 4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.



 5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает
такой подбор материала, когда между составными частями его существует
логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое
построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество
образования. Концентрированное изучения материала служит также средством
установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате
использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда,
музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются
им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти,
восприятия, мышления.

Основные задачи коррекционного обучения:

· овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с ОВЗ в общественную жизнь;

· формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе;

· развитие познавательных интересов;

· обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения,
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности.

1.3. Характеристика контингента воспитанников с ЗПР.

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
     В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и
проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при
усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации,
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти,
пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-



пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах
деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее
характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом
объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники.
Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в
перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона.
Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время
узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов,
словесного и графического отображения предметов.
     У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых
сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения,
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость
мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании
от несущественных признаков, при переключении с одного основания
классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций
сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях
формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать
причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить
простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне
словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость
функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения,
затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний,
затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей
с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных
операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и
переработки информации, неумение 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.
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, 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 речевого развития
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;

• 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.
       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 начального общего образования. Важнейшей
задачей является формирование этого функционального базиса для достижения
целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной
готовности к началу школьного обучения.

1.4. Целевые ориентиры

1.4.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у

детей дошкольного возраста с ЗПР младшего дошкольного возраста (к 5

годам)

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы.

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности.

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого.

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен

к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую

ситуацию создает взрослый.  Замечает несоответствие поведения других детей



требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет взрослыми и сверстниками

становятся более устойчивыми.

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает
знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов,
обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека,
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую
активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода,
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет
действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений
несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в
предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки.
Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую
структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с
ударением на гласном звуке.

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не
отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и
может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических
фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы
по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»
(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.
На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах
предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т.
п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет
цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал).

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему



количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5
(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку;
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги,
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над.
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда
ошибается, не называет утро-вечер.

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности,
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает
изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке,
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется
элементарный предметный рисунок.

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки
различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно
выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых
музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая
сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в
пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со
словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя).
Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает
координированные движения рук при выполнении действий с конструктором
«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

детьми с ЗПР  (к 7-8 годам)

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности;



• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены;

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он

живет;

• овладевает основными культурными способами деятельности;

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость

от взрослого;

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

По направлению «Познавательное развитие»:

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и

явлениями окружающего мира;

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости,

переключения

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и

прочность запоминания словесной и наглядной информации;



• осваивает элементарные логические операции не только на уровне

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре,

продуктивной деятельности;

• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления

и ориентировка во времени;

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка,

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые

задачи с опорой на наглядность.

По направлению «Речевое развитие»:

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет

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

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными

возможностями; проявляет словотворчество;

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;

• может строить монологические высказывания, которые приобретают

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок

или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав

предложения;

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:

Музыкальное развитие:



• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых

образов в художественно-эстетической деятельности.

Художественное развитие:

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным

материалом, народным творчеством.

По направлению «Физическое развитие»:

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно

координированы; рука подготовлена к письму;

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность

движений;

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма;

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.

2. Содержательный компонент Программы:

2.1.Формы организации коррекционно – развивающей работы



Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При
формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в
зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи
предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.
      Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-
дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на
осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения
развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР.

Формы, способы, методы и средства реализации индивидуальной коррекционной
работы

Формы Методы Способы Средства
- НОД
- Подгрупповые
занятия
с учителем –
логопедом, учителем-
дефектологом
- Индивидуальные
занятия с учителем –
дефектологом и
учителем-
логопедом
- Индивидуальные
занятия с
воспитателем
- Логопедические
пятиминутки
- Совместная
деятельность детей и
взрослых
- Самостоятельная
деятельность детей
- Диагностика
индивидуального
развития детей
- Режимные моменты

- Беседы
- Наблюдения
- Чтение
художественной
литературы
- Игровые и
дидактические
упражнения
- Проведение
опытов и
экспериментов и
их фиксация
- Проблемная
ситуация
- Экскурсия

- Побуждение
познавательной
активности детей
- Создание
творческих
игровых ситуаций
- Постепенное
усложнение
речевых и
речемыслительных
задач
- Повторение
усвоенного
материала
- введение в игры
более сложных
правил
- Артикуляционная
и пальчиковая
гимнастика

- Комплексно-
тематический
подход
- Использование ИКТ
технологий
(мультимедиа
презентаций,
коррекционных
мультимедийных
программ)
- Использование
игровых
технологий («Блоки
Дьенеша»,
развивающие игры
Никитина)
- Интеграция усилий
специалистов
- Создание
соответствующей
развивающей
предметно-
пространственной
среды

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных



занятий 10 – 15 минут- 1й год обучения, 15 – 20 минут – 2й год обучения, 20-30
минут – 3й год обучения.
      Объем непосредственно образовательной деятельности определяют педагоги с
учетом состояния физического и психического здоровья детей в пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки, установленной
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, нормативными документами по организации режима дня специальных
(коррекционных) образовательных учреждений и действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами, и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе
всех субъектов коррекционного процесса: дефектолога, логопеда, музыкального
руководителя, инструктор по физической культуре, родителей и воспитателей.

График организации образовательного процесса.

Сроки Содержание работы
1-15 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление

индивидуальных маршрутов развития, заполнение
документации.

16 сентября – 30 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по
расписанию

20 - 30 апреля Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей.
Заполнение документации.

12-18 января Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных
особенностей развития детей)



Модель организации непосредственно образовательной деятельности с детьми в
разновозрастных группах

Непосредственно-образовательная деятельность
№ п/п Вид НОД кто проводит

1 Ознакомление с окружающим миром и развитие
речи

Учитель-
дефектолог

2 Ознакомление с художественной литературой воспитатель

3 Развитие речевого (фонематического)
восприятия и развитие речи

Учитель-
дефектолог

4 Развитие элементарных математических Учитель-

Образовательная
деятельность

Совместная
деятельность Самостоятельная

деятельность

Взаимодействие с
социумом

Организованная
образовательная

деятельность (нод
по учебному

плану)

Организация
деятельности в

различных
уголках

Свободная
деятельность по

интересам
ребенка

Свободная
деятельность,

организованная
педагогом



представлений дефектолог

5 Изобразительная деятельность:
рисование,лепка

конструирование/аппликация
воспитатель

2.2. Условия реализации рабочей программы.
Основными направлениями работы группы сопровождения в течение

всего периода обучения  в группах с ЗПР являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности воспитанников.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского
сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса —
проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с
представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
детьми с ЗПР).

Взаимодействие специалистов
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить
систему комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного
профиля, действующих координировано.

Взаимодействие с воспитателями
Учитель-дефектолог и учитель-логопед  тесно взаимодействует с

воспитателями в течение всего учебного года, по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.

Еженедельные задания  воспитателю включают в себя следующие
разделы:

· логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной,
голосовой и дыхательной гимнастики);

· подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
· индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и

контроля
      над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими
формами;

· индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию
неречевых психических функций;



· рекомендации по подбору художественной литературы и
иллюстративного наглядного материала.

Взаимодействие с родителями.

Модель взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников

индивидуальное консультирование по
проблемам,

касающимся конкретного ребенка

групповые формы работы (вербальные:
родительские собрания, групповые

консультации,
педагогические гостиные, мастер-классы;

невербальные: выпуск газет,
информационных

листов, буклетов и др.)

Учитель-
дефектолог

Учитель-логопед
воспитатель

совместная деятельность всех участников
образовательного процесса (праздники,
интегрированные занятия, совместные

проекты)

Родитель
(законный

представитель)



2.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

Коррекционная
направленность
работы по
сенсорному
развитию

· развивать любознательность, познавательные способности,
стимулировать познавательную активность посредством
создания насыщенной предметно-пространственной среды;
·  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;
· развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя
из принципа целесообразности и безопасности, учить их
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию,
на ощупь, по запаху и на вкус;
· организовывать практические исследовательские действия с
различными веществами, предметами, материалами, постепенно
снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
· учить приемам обследования - практического соотнесения с
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания,
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и
приложения данного элемента к образцу-эталону);
· развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить
к пониманию словесного обозначения признаков и свойств,
умению выделять заданный признак;
· формировать полноценные эталонные представления о цвете,
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с
уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню
«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее–
к самостоятельному выделению и словесному обозначению
признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;
· формировать у детей комплексный алгоритм обследования
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

двигательного восприятия для выделения максимального
количества свойств и признаков;
· развивать способность узнавать и называть объемные
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами
и с реальными предметами;
· учить детей собирать целостное изображение предмета из
частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая
количество частей и конфигурацию разреза;
· развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;
·  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд,
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя
степени сравнения прилагательных;
· развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми
признаками при группировке предметов, исключении лишнего,
обосновывать выбор принципа классификации;
· знакомить детей с пространственными свойствами объектов
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным
признаком, размером и расположением как признаками
относительными); развивать способность к их идентификации,
группировке по двум и нескольким образцам, классификации;
· развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации,
сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых
признаков

Коррекционная
направленность
в работе по
развитию
конструктивной
деятельности

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного
мышления, способности к моделированию

· формировать интерес к конструктивным материалам и их
игровому использованию: демонстрация продуктов
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей,
мебели для куклы и пр.) с целью;
·  развивать интерес к конструированию и побуждать
к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с
реальными объектами, поощряя стремление детей называть
«узнанную» постройку;



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

· формировать у детей желание подражать действиям взрослого;
побуждать к совместной конструктивной деятельности при
обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых
действий;
· учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать
ее основные и вспомогательные части, устанавливая их
функциональное назначение, определяя соответствие форм,
размеров, местоположения в зависимости от задач и плана
конструкции;
· формировать умение воссоздавать целостный образ путем
конструирования из частей (используют прием накладывания на
контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из
частей;
· развивать умение действовать двумя руками под контролем
зрения в ходе создания построек;
· развивать операционально-технические умения детей,
используя разнообразный строительный материал;
· совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным
материалом, требующим разных способов сочленения и
расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с
втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные
игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);
· учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения
внимания детей использовать как указательные и соотносящие
жесты, так и словесные указания;
· побуждать к совместному с взрослым, а затем - к
самостоятельному обыгрыванию построек;
· для старших дошкольников организовывать конструктивные
игры с различными материалами: сборно-разборными
игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.;
· положительно принимать и оценивать продукты детской
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;
· закреплять представления детей об архитектуре как искусстве



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

и о строительстве как труде по созданию различных построек,
необходимых людям для жизни и деятельности;
· закреплять представления детей о форме, величине,
пространственных отношениях элементов в конструкции,
отражать это в речи;
· закреплять умение сравнивать элементы детских строительных
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя
при этом прилагательные и обозначая словом пространственные
отношения;
· формировать способность к анализу и воспроизведению
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки
построек;
· учить детей использовать в процессе конструирования все
виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и
планирование деятельности; упражнять детей в умении
рассказывать о последовательности конструирования после
выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;
· развивать творческое воображение детей, использовать
приобретенные конструктивные навыки для создания построек,
необходимых для развертывания или продолжения строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных игр;
· учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному
началу и собственному замыслу (с предварительным
планированием и заключительным словесным отчетом)

Коррекционная
направленность
работы по
формированию
элементарных
математических
представлений

Создавать условия и предпосылки для развития
элементарных математических представлений в дочисловой
период:
формировать умения сравнивать предметы, объединять их в
группы на основе выделенного признака (формы, размера,
расположения), составлять ряды-серии (по размеру,
расположению);
· совершенствовать навыки использования способов проверки
(приемы наложения и приложения) для определения количества,
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

моделей;
· создавать условия для практических действий с дочисловыми
множествами, учить практическим способам сравнения
множеств путем наложения и приложения;
· уделять особое внимание осознанности действий детей,
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем
установления взаимно однозначного соответствия (приложения
один к одному).
Развивать понимание количественных отношений,
количественной характеристики чисел:
· учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай»,
пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на
основании прослеживания глазами;
· учить выделять определенное количество предметов из
множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него,
соотносить с количеством пальцев, палочек и другого
символического материала, показывать решение на пальцах,
счетных палочках и пр.;
· при затруднениях в использовании математической символики
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям
с рукой ребенка;
· продолжать учить детей образовывать последующее число,
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число,
удаляя один объект из группы;
· совершенствовать счетные действия детей с множествами
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
· знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя
из уровня их математического развития на каждом этапе
образовательной деятельности);
· прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа
из единиц на различном раздаточном материале;
· развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом)



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносить их с количеством объектов;
· учить возможным способам изображения цифр: рисованию на
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из
различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;
· формировать у детей умение называть числовой ряд,
выкладывая цифры в аналогичной последовательности,
подбирать соответствующую цифру к количеству объектов,
выделять цифровые знаки среди других изображений (букв,
схематических изображений объектов, геометрических фигур) и
называть их обобщающим словом.
Знакомство детей с элементарными арифметическими
задачами с опорой на наглядность и практические действия:
· приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;
· применять способ передачи ее содержания в форме диалога
(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий
задает вопрос);
· знакомить детей с различными символическими
обозначениями действий задачи, использованием стрелок,
указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.;
· учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной
ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах
усвоенного состава числа;
· развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в
цвете, форме, количестве предметов;
· вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал и символические изображения
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и
включать сформированные представления в предметно-
практическую и игровую деятельности.
Формирование пространственных представлений:
· закреплять представления о частях тела на начальных этапах
работы;
· развивать у детей способность ориентироваться в телесном



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади,
правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой
рукой правую и левую стороны тела;
· развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-
внизу, впереди-сзади, справа-слева);
· учить воспринимать и воспроизводить пространственные
отношения, между объектами по подражанию, образцу и
словесной инструкции;
· обращать внимание на понимание и употребление предлогов с
пространственным значением;
· обращать особое внимание на относительность
пространственных отношений при передвижениях в различных
направлениях, поворотах, действиях с предметами;
· создавать условия для осознания детьми пространственных
отношений путем обогащения их собственного двигательного
опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном
направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-
вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия
с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;
· закреплять умение использовать словесные обозначения
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом
движением руки и указательным жестом;
· развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания:
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева,
пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;
· формировать ориентировку на листе, закреплять при
выполнении зрительных и слуховых диктантов;
· формировать ориентировку в теле человека, стоящего
напротив;
· побуждать детей перемещать различные предметы вперед,
назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по
словесной инструкции взрослого и самостоятельно);
· соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и
игровых упражнений, выделяя общие и различные
пространственные признаки, структурные элементы
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

· формировать ориентировку на листе и на плоскости;
· формировать представления детей о внутренней и внешней
частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти
представления в практических видах деятельности (рисовании,
аппликации, конструировании);
· знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия»,
«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия»,
закрепляя в практической деятельности представления детей о
взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных
материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент,
геометрических фигур).
Формирование временных представлений:
· уделять внимание как запоминанию названий дней недели,
месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и
цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;
· использовать наглядные модели при формировании временных
представлений;
· учить понимать и устанавливать возрастные различия между
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о
том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.;
· формировать понимание временной последовательности
событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);
· развивать чувство времени с использованием песочных часов

Коррекционная
направленность
работы по
формированию
целостной
картины мира,
расширению
кругозора

Создание предпосылок для развития элементарных
естественнонаучных представлений
· формировать у детей комплексный алгоритм обследования
объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для
выделения максимального количества свойств объекта;
· организовывать наблюдения за различными состояниями
природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к
различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во
время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;
· формировать связи между образом объекта и обозначающим
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его словом, правильное его понимание и использование (трещит,
поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками
зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-
грамматическим недоразвитием;
· обучать детей на основе собственных знаний и представлений
умению составлять рассказы и описывать свои впечатления,
используя вербальные и невербальные средства (с опорой на
схемы);
· использовать оптические, световые, звуковые и прочие
технические средства и приспособления, усиливающие и
повышающие эффективность восприятия;
· организовывать опытно-экспериментальную деятельность для
понимания некоторых явлений и свойств предметов и
материалов, для развития логического мышления (тает - не тает,
тонет - не тонет).
Создание условий для формирования предпосылки
экологической культуры:
· создавать условия для установления и понимания причинно-
следственных связей природных явлений и жизнедеятельности
человека с опорой на все виды восприятия;
· организовывать наблюдения за природными объектами и
явлениями в естественных условиях, обогащать представления
детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение
объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп,
недостаточная точность);
· развивать словесное опосредование воспринимаемой
наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых
объектов и явлений, обогащать словарный запас;
· вызывать интерес, формировать и закреплять навыки
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за
растениями и животными, уборкой помещений, территории
двора и др.
· расширять и углублять представления детей о местах
обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;
· продолжать формировать умение детей устанавливать
причинно-следственные связи между условиями жизни,
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внешними и функциональными свойствами в человеческом,
животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
· расширять и закреплять представления детей о предметах
быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома,
для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда;
технические средства и др.);
· формировать и расширять представления о Родине: о городах
России, ее столице, государственной символике, гимне страны;
национальных героях; исторических событиях, обогащая
словарный запас;
· расширять и уточнять представления детей о
макросоциальном окружении (улица, места общественного
питания, места отдыха, магазины, деятельность людей,
транспортные средства и др.);
· углублять и расширять представления детей о явлениях
природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях;
· расширять представления детей о праздниках (Новый год,
День рождения, День независимости, Рождество, Пасха,
Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя,
День защитника Отечества, День города, День Победы,
спортивные праздники и др.);
· расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и
игрового опыта детей

Коррекционная
направленность
в работе по
развитию
высших
психических
функций

Развитие мыслительных операций:
· стимулировать и развивать опосредованные действия как
основу наглядно-действенного мышления, создавать
специальные наглядные проблемные ситуации, требующие
применения вспомогательных предметов и орудий;
· поддерживать мотивацию к достижению цели при решении
наглядных задач; учить способам проб, примеривания,
зрительного соотнесения;



Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

· развивать способность к анализу условий наглядной
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет;
выловить из банки разные предметы, используя
соответствующее приспособление и пр.);
· знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями:
ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для
песка и пр.;
· формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на
основе наглядно воспринимаемых признаков;
· учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических,
схематических моделей, а также реальных объектов в
определенной последовательности, сначала с помощью
взрослого, затем самостоятельно;
· учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям,
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания,
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с
разных сторон);
· развивать антиципирующие способности в процессе
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек
(работу связывают с другими видами продуктивной
деятельности), построении сериационных рядов;
· развивать наглядно-образное мышление в заданиях по
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом —
по элементам и т. д.);
· развивать способность к замещению и наглядному
моделированию в играх на замещение, кодирование,
моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной
комнатой);
· учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения,
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3
элемента);
· развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные
изображения;
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· развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в
играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);
· развивать способность понимать скрытый смыл наглядной
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие
аналогии на наглядном материале;
· формировать умение делать простейшие умозаключения
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за
природными явлениями, при проведении опытов, затем на
основе имеющихся знаний и представлений;
· обращать внимание детей на существенные признаки
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне
конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия
и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;
· формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения
на основе существенных признаков, осуществлять
классификацию;
· подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
Развитие мнестической деятельности:
· осуществлять избирательный подбор дидактического
материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для
развития зрительной и слухо-речевой памяти;
· совершенствовать следующие характеристики: объем памяти,
динамику и прочность запоминания, семантическую
устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность
регуляции и контроля.
Развитие внимания
· развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних
этапах работы;
· развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в
разных видах деятельности и посредством специально
подобранных упражнений;
· развивать способность к переключению и к распределению
внимания;
· развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в
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специальных упражнениях


