
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 29 

города Ставрополя 

 
 

 

 
 

Принято                                                             Утверждаю 

на педагогическом совете №1                         заведующий МБДОУ д/с №29 

МБДОУ д/с № 29                                              _________ М.Е. Нехаева 
30.08.2023            Приказ №47 от 31.08.2023г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

 

учителя-дефектолога  

подготовительной группы компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития 
 

 

Срок реализации программы 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог: 

Григорьева С.В. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ставрополь, 2023г. 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка  

4 

1.1 Цели и задачи Программы 6 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 8 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

12 

1.3.1 Географическое месторасположение 12 

1.3.2 Характеристика социокультурной среды 13 

1.3.3 Особенности психофизического развития детей 

дошкольного возраста 6 – 8 лет с ЗПР 

14 

1.3.4 Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 19 

1.4 Планируемые результаты реализации Программы  22 

1.5 
 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов  

24 

II.  

 

2.1 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Задачи и содержание образования по образовательным 

областям 

33 

2.1.2 

2.1.2.1 

Познавательное развитие 

Методики и технологии для решения задач 

образовательной области «Познавательное развитие» 

35 

38 

2.1.3 

2.1.3.1. 

Речевое развитие 

Методики и технологии для решения задач 

образовательной области «Речевое развитие»  

39 

45 

2.2 Планирование образовательной деятельности   47 

2.3 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Региональный компонент 

62 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 

64 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

70 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 72 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

80 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР 

87 

2.9 Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания (Патриотическое направление воспитания, 

социальное направление воспитания, Познавательное 

118 



  

направление воспитания) 

2.10 Модель организации совместной деятельности учителя-

дефектолога с воспитанниками группы  

132 

III.  

 

3.1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

139 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

143 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (в том числе Учебно-методическое 

сопровождение программы, перечень литературных, 

музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации 

Программы образования) 

146 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 150 

3.5 Режим  и распорядок дня в группе  158 

3.6 Календарный план воспитательной работы 160 

IV.  Дополнительный раздел программы 164 

4.1 Краткая презентация программы  

 



  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа для детей 6-7 лет с задержкой психического 

развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №29 города Ставрополя (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

на основании Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (ФАОП ДО), а так же АОП для детей с ЗПР 

МБДОУ д/с №29. 

Программа является обязательным нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, форм 

организации образовательного процесса ДОУ. Содержание Программы 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и  включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, целевые ориентиры Программы и планируемые 

результаты ее освоения. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие,  а также содержание раскрыты 

вопросы по взаимодействию педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, программа коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с задержкой психического развития. 



  

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью 

Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а также 

через специальные коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды, ее материально-техническое и 

методическое обеспечение, планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит 

календарный план воспитательной работы. 

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов:  

−

  

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

−

  

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;  

−

  

Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

−

  

Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

−

  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р  об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года;  

−

  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 



  

29.05.2015 № 996-р); 

−

  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

−

  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

−

  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

−

  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №29 города 

Ставрополя; 

− Федеральная адаптированная образовательная  программа 

дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья") 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Срок реализации Программы 1 учебный год. 

 



  

1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося 6-8 лет с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ЗПР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 



  

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников с ЗПР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

воспитанников с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

воспитанников с ЗПР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

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 Организации) и воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 



  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

воспитанников 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 Организации силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

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

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 



  

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности воспитанников 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. 

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 воспитанников с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики. 

В здании образовательного учреждения МБДОУ д/с №29 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю. 

Списочный состав группы компенсирующей направленности может 

изменяться в течение года. Ежегодный контингент детей определяется 

социальным заказом родителей воспитанников. Наполняемость группы на 

текущий учебный год – 18 человек, направленных ТПМПК. Рабочая 

программа разработана для детей подготовительного возраста, с учетом 

индивидуально- типологических особенностей воспитанников, которые 

находятся на третьем этапе обучения. Программа написана на 1 рабочий год. 

Планирование и содержание работы с детьми с ЗПР рассчитанные на один 

возраст: подготовительный (6-8 лет). 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ЗПР. 

1.3.1 Географическое месторасположение 



  

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ставропольский край – один из южных регионов России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в 

Учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана 

работы Учреждения. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Основными чертами климата являются: 

умеренная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе составляет 3-4 

часа. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

2. Летний период (июнь – август, для которого составляется другой 

режим дня). 

 

1.3.2 Характеристика социокультурной среды 

Социокультурное пространство образовательного учреждения имеет 

свою специфику. В шаговой доступности ДОУ находится достаточно много 

учреждений образования (МБДОУ д/с №44, МБДОУ д/с №6, МБОУ 



  

гимназия № 9 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира 

Ковалева), в нескольких кварталах расположена Ставропольская краевая 

Детская библиотека им. А. Е. Екимцева. В рамках расширения 

образовательного пространства детей с данными объектами ежегодно 

осуществляется сотрудничество. Успешному решению задач ДОУ так же 

способствует взаимодействие дошкольного учреждения с близлежащими 

объектами бытового обслуживания: аптеками, парикмахерской, почтой, 

магазинами. Наличие в микрорайоне ГБУ ДО КЦРТДиЮ дает возможность 

совершать экскурсии с целью знакомства с различными видами спорта. 

Имеющиеся на территории района лесопарки, парки и зеленая зона города 

Ставрополя – это существенный рекреационный потенциал.  

 

1.3.3 Особенности психофизического развития детей дошкольного 

возраста 6-8 лет с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС).  

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 



  

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недо-статочность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

Психолого-педагогические 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; 

- 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, 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; 

- 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 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.  

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. 

 

1.3.4 Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР 

можно отнести: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-



  

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятель-

ности детей и образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОУ; 

вариативность освоения образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 



  

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.4 . Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 



  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для воспитанников с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, 

реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

воспитанников предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

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 

осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

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

задачи с опорой на наглядность. 

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

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 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. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 



  

образовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом 

учитываются рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-

педагогической диагностики. 

ЗПР 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. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников 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 воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития воспитанников (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей, воспитанников), которую проводят 

педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 



  

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 дошкольного образования. 

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 воспитанников с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической 

работы: 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-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 

воспитанников 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. 

Учитель-дефектолог, использует различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанников, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития 

и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития воспитанников, а также 

позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

Список используемого диагностического материала: 
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обследования детей. Методические рекомендации. М. 2003. 

2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных 

классах школ. М.-2005 

3. Забрамная С.Д. Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Дети с ограниченными 

возможностями. 

4. Забрамная С. Д От диагностики к развитию. - М., 1998 

5. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Сост. Семаго Н.  

6. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития. - М., 1999Я., Семаго М.М. - М., 1999. 

7. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 

Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения. / Под ред. С. Г. Шевченко. М. 2001 

8. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. / Под ред. М.М. 

Семаго- М., 1999. 

9. Психолого-педагогическая диагностика. / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. - М., 2003. 

Рабочей программой предусмотрена система педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения программы. Средствами 

получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 карты первичного обследования ребенка с ЗПР. 

Анализ результатов усвоения программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации программы на уровне 



  

образовательной организации. Обобщенные и верифицированные результаты 

могут стать основанием для внесения поправок в рабочую программу. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив ДО. Система оценки качества предоставляет 

педагогам материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений в рабочей программе, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Мониторинг в ДО проводится три раза в год (в сентябре, январе и в 

мае), что позволяет оценить динамику развития воспитанников и их 

личностных достижений. Система мониторинга содержит две 

образовательные области: «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Определяются средние показатели по исследуемым параметрам для всей 

группы диагностируемых детей и для каждого ребёнка – общий уровень  

усвоения материала. 

Результаты по данным образовательным областям заносятся в сводную 

таблицу группы. 

Оценка исследуемых разделов проводится следующим образом. 

Каждый параметр оценивается по 4-балльной шкале: 

3балла – высокий уровень усвоения параметра диагностики, т.е. 

ребёнок самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна); 

2 балла – средний  уровень усвоения параметра диагностики, т.е. 

ребёнок в большинстве случаев может выполнить, показать с незначительной 

помощью взрослого (уточняющие вопросы, название первого слога и т.д.); 

1 балл – низко- средний уровень усвоения параметра диагностики, т.е. 

ребёнок в большинстве случаев не может выполнить, показать , даже с 

помощью взрослого; 



  

0 баллов – низкий уровень усвоения параметра диагностики, ребёнку 

задание недоступно. 

 



  

Результаты обследования  
по образовательной области «Познавательное развитие» (Формирование целостной картины мира, расширение кругозора)  

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

на начало середину конец 20__-20__ учебного года 
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Результаты обследования 

по образовательной области «Речевое развитие» в подготовительной группе компенсирующей направленности 

на начало середину конец 20__-20__ учебного года 
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Результаты обследования  
по образовательной области «Познавательное развитие» (Формирование элементарных математических представлений)  

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

на начало середину конец 20__-20__ учебного года 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

Описание образовательной деятельности воспитанников с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы воспитанников, исходя из особенностей 

их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

воспитанников и педагогических работников и (или) воспитанников между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 



  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

Основная цель познавательного развития: формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития воспитанников дошкольного возраста в условиях Организации, 

которые можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

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. 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

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), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 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 

педагогическим работником. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 

модели. С помощью педагогического работника 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), 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 

педагогическими работниками 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 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 педагогического работника 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. 



  

2.1.2.1.Методики и технологии для решения задач образовательной 

области «Познавательное развитие»  

 Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР. 

 Н.Ю.Боркова, М.А.Касицына. Организация коррекционно-

педагогического процесса в детском саду для детей с ЗПР. 

 Е.В.Рындина Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. В 

пособии собран необходимый методический материал по изученной теме, 

представлены игры и упражнения. 

 И.М.Новикова. Четыре времени года. Методические материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями. Комплексный 

подход. 

 О.А.Журбина, Н.В.Краснощёкова. Дети с ЗПР: подготовка к школе. В 

данной книге представлена специальная программа для старших 

дошкольников при подготовке к школьному обучению. 

 Е.С.Слепович. Игровая деятельность дошкольников с ЗПР. Методическое 

пособие для специалистов, работающих с детьми с ЗПР. 

 Г.И.Кручинина. Задержка речевого развития у детей дошкольного 

возраста. 

 Г.М.Ильина Психолого-педагогические технологии работы с детьми ЗПР. 

Учебно-методическое пособие. 

 Л.Б.Баряева. Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников (с проблемами в развитии). В пособии раскрываются 

подходы к ФЭМП у детей с различным уровнем интеллектуального 

развития. 

 А.А.Катаева,Е.А.Стребелева. Дошкольная олигофрено-педагогика. 

Учебное пособие создано на основе обобщения практического опыта 

работы с детьми, с учетом современных подходов к воспитанию и 

обучению детей с нарушениями интеллекта, анализа этапов становления 



  

дошкольной олигофренопедагогики в России. 

 Н.Ю.Борякова. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. В книге рассматриваются современные 

тенденции и проблемы организации педагогической помощи детям с 

особыми образовательными потребностями. 

 Е.А.Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Дано подробное описание более 200 дидактических игр, 

упражнений, рассказов задач и загадок, способствующих активизации 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

 С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, И.Н.Волкова. Подготовка к школе детей с 

ЗПР. Книга 1, 2. 

 Развитие математических представлений. Конспекты занятий для работы с 

детьми с ЗПР 6-8 лет. 2-е изд, испр. и доп. Морозова И. А. Мозаика-

Синтез 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Методическое 

пособие (рекомендации). 6-8 лет Морозова И. А 

 

2.1.3. Речевое развитие  

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 



  

 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

воспитанников; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью как средством общения; 

освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи воспитанников: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической 

сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

- развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 



  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа. 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Общается с окружающими людьми (родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

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

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения 

с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 



  

2. Развитие всех компонентов устной речи воспитанников. 

1. Лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-

действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет 

группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить 

их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: 

грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. 

Использует дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

2. грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 



  

3. произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. 

Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность 

и количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, 

согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение 

умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. 

Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 

выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

4. связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 



  

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием 

словесно-логических средств; 

5. практическое овладение нормами речи: доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям 

(законным представителям), товарищам по игре, знает, кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: "давайте 

попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет 



  

интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 



  

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

2.1.3.1 Методики и технологии для решения задач образовательной 

области «Речевое развитие»  

 Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР. 

 Н.Ю.Боркова, М.А.Касицына. Организация коррекционно-

педагогического процесса в детском саду для детей с ЗПР. 

 Е.В.Рындина Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. В 

пособии собран необходимый методический материал по изученной теме, 

представлены игры и упражнения. 

 И.М.Новикова. Четыре времени года. Методические материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями. Комплексный 

подход. 

 О.А.Журбина, Н.В.Краснощёкова. Дети с ЗПР: подготовка к школе. В 

данной книге представлена специальная программа для старших 

дошкольников при подготовке к школьному обучению. 

 Е.С.Слепович. Игровая деятельность дошкольников с ЗПР. Методическое 

пособие для специалистов, работающих с детьми с ЗПР. 

 Г.И.Кручинина. Задержка речевого развития у детей дошкольного 

возраста. 

 Г.М.Ильина Психолого-педагогические технологии работы с детьми ЗПР. 

Учебно-методическое пособие. 

 С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, И.Н.Волкова. Подготовка к школе детей с 

ЗПР. Книга 1, 2. 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Методическое 

пособие(рекомендации). 6-8 лет Морозова И. А. 

 Развитие речевого восприятия. Комплексно - тематическое планирование. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР. 6 - 8 лет. Морозова И. А. 



  

 



  

2.2. Планирование образовательной деятельности 

«Формирование представлений об окружающем мире, 

расширение кругозора» 

 
Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 

 

04.09-08.09 Игрушки. 

Мониторинг. 

Уточнить с детьми названия игрушек, 

способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал. 

Учить составлять рассказ – описание по 

схеме любимой игрушки. 

Сентябрь 

 

11.09-15.09 Наш детский 

сад.  

 

Закрепить представления о названиях и 

назначении в детском саду в комнатах 

(музыкальный и спортивный залы, кабинет 

заведующего, медицинского работника и 

т.д.) и группах (раздевалка, игровая 

комната, туалетная комната, кабинет 

учителя - дефектолога).  Закрепить 

представления и правильное 

произношение профессий работников 

детского сада. 

Сентябрь 

 

18.09-22.09 Моя страна –  

Россия. Мой 

город – 

Ставрополь.  

 

Познакомить детей с понятием «страна», 

«город», ввести в словарь ребенка 

названия страны «Россия», города 

«Ставрополь», расширить 

общекультурные и социальные знания 

детей.  

Закрепить знания детей о зданиях (здание 

снаружи, цвет, количество этажей и 

подъездов). Закрепить знания детей о 

достопримечательностях города 

Ставрополя, его главных общественных 

зданиях. 

Сентябрь 

 

25.09-29.09 Осень. 

Цветы осенью. 

Закрепить и систематизировать знания о 

временах года, смена времен года их 

взаимосвязь; систематизировать 

представления об осени, ее отличительных 

признаках. Изменения в живой и неживой 

природе. Приметы осени. Познакомить 

детей с осенними цветами, их значением в 

жизни человека, строением. 

Октябрь 

 

02.10-06.10 Овощи Познакомить с овощными растениями 

огорода. Обобщающее понятие овощи. 

Научить называть 4 – 5 наименований 

овощей (помидор, огурец, морковь, 

капуста).  

Особенности внешнего вида: цвет, форма, 

величина, твердость – мягкость. 

Вкусовые особенности и варианты 

употребления в пищу. 

Октябрь 09.10-13.10 Фрукты, ягоды Дать представление о фруктовых и 



  

 ягодных растениях сада. Научить называть 

4 – 5 наименований фруктов и ягод. 

Особенности внешнего вида: цвет, форма, 

величина, твердость – мягкость. 

Вкусовые особенности и варианты 

употребления в пищу. 

Октябрь 

 

16.10-20.10 Овощи, фрукты, 

ягоды 

Закрепить понятия «овощи», «фрукты», 

«ягоды»; продолжать учить узнавать по 

вкусу, на ощупь, по описанию; упражнять 

в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Октябрь 

 

23.10-27.10 Деревья, 

кустарники 

осенью. 

Продолжать наблюдения за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, 

листопадом. Закрепить названия осенних 

месяцев.  

Познакомить детей с понятием «дерево», 

«куст», их сходство и различия, части 

дереве и кустарника. Научить узнавать и 

называть 3 – 4 вида деревьев, 2 – 3 видов 

кустарников. 

Ноябрь 

 

30.10-03.11 

07.11-10.11 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

(две недели) 

Закрепить и уточнить знания детей о 

домашних животных; знать внешние 

признаки животных, чем питаются, как 

голос подают, где живут, какую пользу 

приносят; знать названия детенышей и 

семью. 

Ноябрь 

 

13.11-17.11 Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы  

Смена периода осени. Признаки поздней 

осени: в погоде, в живой и неживой 

природе, в деятельности людей. 

Продолжать дальнейшее наблюдение за 

изменением продолжительности дня, 

заморозками.  

познакомить детей с перелетными птицами; 

строение птиц, внешние признаки; 

уточнить понятия «перелетные», 

«водоплавающие». 

Ноябрь 

 

20.11-24.11 Моя семья.  Уточнить и систематизировать знания 

детей о семье, познакомить с ролевыми 

отношениями в семье, обязанностями 

членов семьи. Забота о близких, семейные 

праздники. 

Закрепить знание домашнего адреса, 

количество этажей в доме, комнат в 

квартире/доме, в котором живет ребенок. 

Ноябрь 

 

27.11-01.12 Мебель.  

 

Уточнить название и назначение мебели, 

ее составные части; уметь различать 

кухонную, столовую (гостиную) мебель, 

мебель для спальни. Материал для 

изготовления мебели, место изготовления 

и продажи.  



  

Декабрь 

 

04.12-08.12 Домашние 

птицы. 

Уточнять и расширять представления 

детей о домашних животных и их 

детенышах (внешний вид, пища; польза, 

приносимая людям); о том, как заботится 

человек о домашних животных. 

Закреплять знания детей о внешнем виде. 

Научить правильно называть 3-4 видов 

птиц и птенцов, уметь узнавать их, 

опираясь на знания основных 

отличительных признаков. Дать 

представление о заботе человека о 

домашних птицах. 

Декабрь 

 

11.12-15.12 Зима. Обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме, уточнить признаки зимы: в 

природе, в живой и неживой природе, в 

жизни человека. Продолжать наблюдения 

за уменьшением продолжительность дня, 

похолоданием, снегопадом, замерзанием 

водоемов. Научить правильно называть 

месяцы зимы: декабрь, январь, февраль. 

Закрепить знания детей об условиях жизни 

птиц зимой (диких птиц, в сравнении с 

домашними). Учить составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок.   

Декабрь 

 

18.12-22.12 Зимующие 

птицы. 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах; формировать понятие 

«зимующие птицы»; познакомить с 

условиями жизни птиц; воспитывать 

желание заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой. 

Декабрь 

 

25.12-29.12 Новый год. 

Праздник в 

семье. 

Провести с детьми беседу о празднике 

“Новый год”. Представление о празднике: 

особенности и традиции праздника: елка, 

Дед Мороз, Снегурочка, елочные игрушки, 

подарки, маски, костюмы. Вспомнить, как 

наряжается елка.  

Подготовка к новогоднему празднику: 

украшение группы, приготовление 

подарков близким 

Закрепить знания детей о себе, составе 

семьи.  

Январь 

 

09.01-12.01 Зимние забавы. 

Мониторинг. 

Провести психолого - педагогическую 

диагностику познавательного развития 

детей. Закрепить представления об играх 

зимой. Учить составлять рассказ - 

повествование по серии сюжетных 

картинок. 



  

Январь 

 

15.01-19.01 

22.01-27.01 

Мониторинг. 

 

Одежда. 

(две недели) 

. 

Уточнить названия одежды; закрепить 

понятия: верхняя, нижняя (белье), 

праздничная, повседневная, летняя, 

зимняя, демисезонная одежда; о её 

различных деталях, об одежде для 

мальчиков и девочек. Уметь называть 

отдельные детали одежды; познакомить 

детей с названиями материалов; уточнить, 

кто шьет одежду, где и какие инструменты 

необходимы. 

Февраль 

 

29.01-02.02 Обувь.  

Головные 

уборы. 

Закрепить представления детей о названии 

обуви и головных уборов (названия, 

детали, обобщенные названия в 

зависимости от времени года и т.д.). 

Февраль 

 

05.02-09.02 Посуда. 

 

Уточнить и закрепить с детьми названия 

посуды; уметь называть и различать 

кухонную, столовую и чайную посуду. 

Уметь называть части посуды и внешние 

признаки, материал изготовления, правила 

обращения с посудой, уход за ней. 

Февраль 

 

12.02-16.02 Предметы быта. 

Электроприборы 

Уточнить и закрепить с детьми понятие 

«электроприборы»: назначение (домашние 

«помощники»), их части. Общий принцип 

действия электроприборов. 

Дифференциация с мебелью. Правила 

обращения с электроприборами. Закрепить 

название служб спасения (пожарная, 

газовая, скорая, полиция) и номера их 

телефонов. 

Февраль 

 

19.02-22.02 Наша страна –  

Российская 

федерация. 23 

февраля – день 

защитников 

Отечества. 

Объяснить детям понятие «Родина», 

«Отечество» (место, где родился человек, 

страна, столица). Название страны, 

столицы, родного города. 

Объяснить понятие «Армия» и её 

назначение, суть праздника «День 

защитника отечество» (чествование 

солдат, защитников). познакомить с 

основными родами войск в России и 

военной техникой (моряк, летчик, танкист, 

пограничник, пехотинец).  

Традиции праздника: изготовление 

подарков, организация концертов для 

военных и др. 

Февраль 

 

26.02-01.03 Профессии Познакомить детей с обобщающим 

понятием «профессии», «работа»; 

значение для человека(общественная 

польза, заработная плата). 

Учить названия профессий (врач, повар, 

строитель, учитель, строитель и др.). 

Орудия труда и механизмы, помогающие в 



  

работе, спецодежда. Материалы, 

используемые в работе. Профессии 

родителей и сотрудников ДОУ. 

Март 

 

04.03-07.03 Праздник 

8 Марта. 

Весна. 

Закрепить и уточнить знания детей о 

празднике 8 Марта составить творческие 

рассказы; развивать словарь по данной 

теме воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестре. 

Традиции праздника: в семье и ДОУ. 

Март 

 

11.03-15.03 Комнатные 

растения. 

Обобщать материал по лексической теме. 

Активизировать предметный словарь. 

Закреплять представления об уходе за 

комнатными растениями, пересадке 

растений 

 

Март 

 

18.03-22.03 Дикие животные 

и их детеныши 

Расширить и закреплять знания детей о 

«животных», понятие «дикие животные»: 

внешнем виде диких животных и их 

детенышей, их повадках, пище, жилище, 

отличать их от домашних.   

Научить правильно называть 5-6 видов 

животных, уметь узнавать их в природе, 

опираясь на знания основных 

отличительных признаков. 

Март 

 

25.03-29.03 Весна. 

Возвращение 

перелетных 

птиц. 

Продолжать наблюдения за увеличением 

продолжительности дня, таянии снега. 

Закрепить названия весенних месяцев. 

Упражнять детей в узнавании и назывании 

перелетных птиц (скворец, ласточка, 

журавль, соловей, кукушка). Закрепить 

знания об отличительных признаках 

перелетных птиц: величина, цвет 

оперения, питание, место проживания. 

Польза птиц для природы и человека. 

Апрель 01.04-05.04 ЗОЖ. 

Человек.  

Я и мое тело.  

Развивать представления детей о 

правильном здоровом образе жизни. 

Познакомить детей с частями тела 

человека; Знакомить с методами и 

приемами поддержания здоровья. 

Апрель 08.04-12.04 День 

космонавтики. 

Воздушный 

транспорт. 

 

Обобщить материал по теме «День 

космонавтики». Познакомить детей с 

понятием «космос»: солнце, планеты, 

созвездия, звезды, их внешние признаки. 

История освоения космоса: спутники, 

полеты животных, первый космонавт. 

Закреплять знания детей о воздушном 

транспорте (самолет, вертолет, ракета и 

т.д.), о профессиях людей, представления 

о Космосе и космических аппаратах. День 

космонавтики 12 апреля.  



  

Апрель 15.04-19.04 ПДД.  

Транспорт. 

Закреплять и расширять знания детей об 

обобщающем понятии «транспорт». 

Профессии людей, управляющих 

транспортом.  

Совершенствовать представления о 

правилах поведения в транспорте и на 

дороге. 

Апрель 22.04-26.04 Весна. 

Труд людей 

весной.  

Обобщать знания по теме (профессии 

людей, работающих на машинах, 

облегчающих труд в поле). Закрепить 

знания детей, что хлеб – ценнейший 

продукт питания, без которого не могут 

обходиться люди, как много труда надо 

затратить, чтобы получить хлеб; 

воспитывать у детей уважение к хлебу и 

труду людей, его выращивающих. 

Май 

 

29.04-08.05 День Победы.  

Москва - 

столица нашей 

Родины. 

Обобщать материал по теме “День 

Победы”.  

История праздника. Традиции 

празднования: чествование ветеранов. 

Дать детям представление о стране, в 

которой мы живем; о Москве, как о 

главном городе нашей страны. 

Познакомить детей с 

достопримечательностями столицы. 

Май 

 

13.05-17.05 Рыбы. Жизнь в 

воде. 

Расширить и закреплять знания детей об 

обобщающем понятии «рыбы»: 

характерные особенности тела, виды рыб, 

среда обитания, питание рыб. 

Использование рыб человеком. 

Май 

 

20.05-24.05 Насекомые. 

Мониторинг 

Познакомить детей с понятием 

«насекомые»; уточнить названия, внешние 

признаки, их строение, особенности 

передвижения, звучания. 

Польза насекомых для человека и 

природы. насекомые – вредители.  

Май 

 

27.05-31.05 Лето.  

Мониторинг 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о времени года – лето, называть 

характерные признаки. Закрепить 

названия летних месяцев. Уточнить 

названия летних работ в саду, в огороде, в 

поле. 

Провести итоговую психолого-

педагогическую диагностику 

познавательного развития детей. 
 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

Месяц Тема НОД Задачи НОД 

С
ен

тя
б

р
ь
 Педагогическая 

диагностика 

Повторение. 

Провести комплексную психолого-педагогическую 

диагностику познавательного развития детей. 

Повторение раннее пройденного материала. 



  

Звуки а,о, у, ы 

 

Развивать фонематическое восприятие, внимание, 

память, мышление; учить детей подбирать 

однокоренные слова, согласовывать прилагательные с 

существительными.  

Звуки м, мь, н, нь 

 

Упражнять в различении твердых и мягких 

согласных, в словообразовании;  развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Звук и буква И 

 

Упражнять в словообразовании, в умении 

преобразовывать форму единственного числа, 

подбирать однокоренные слова; развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Звуки с, сь. Буква С. 

 

 Закреплять правильное произношение звука с; учить 

последовательно выделять звуки в двусложных 

словах с опорой на предметные картинки; учить 

согласовывать существительные с прилагательными. 

Звуки л, ль. Буква Л. Закреплять правильное произношение звука л; учить 

последовательно выделять звуки в двусложных 

словах. 

Звуковой анализ 

двусложных слов. 

 

Повторить изученные буквы. Закрепить  умение 

последовательно выделять звуки в двусложных 

словах. 

Различение твердых 

и мягких звуков: л-

ль, п-пь, с-сь. 

Повторить изученные буквы. Упражнять в 

различении твердых и мягких согласных, в 

словообразовании;  развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память, мышление. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Звуки т, ть. Буква 

Т. 

 

Закреплять правильное произношение звука т; учить 

различать твердые и мягкие согласные, выполнять 

звуковой анализ слов, составлять предложения и их 

условно- графические схемы. 

Звуки р, рь. Буква Р. 

 

Закреплять правильное произношение звука р, умение 

выполнять звуковой анализ слов. Знакомить с 

однокоренными словами. 

Звуки г, гь. Буква Г. Закреплять правильное произношение звука г,  

умение выполнять звуковой анализ слова. 

Дифференциация 

звуков г-к 

Закреплять правильное произношение звуков г, к, 

умение выполнять звуковой анализ слов. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Звук  ш. Буква Ш. 

 

Закреплять правильное произношение звука ш, 

умение выполнять звуковой анализ слов. 

Дифференциация 

звуков с-ш 

Закреплять правильное произношение звуков ш, с, 

умение выполнять звуковой анализ слов. 

Звуки б, бь. Буква Б Закреплять правильное произношение звука б, 

умение выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения. 

Ударение 

 

Познакомить с понятием «ударение». Учить 

определять ударный звук в словах. Закреплять 

составлять предложения. 

Я
н

в
а

р
ь
 Дифференциация 

звуков п-б 

Закреплять правильное произношение звуков п,б, 

умение выполнять звуковой анализ слов. Учить 



  

 определять ударный звук в словах. 

Звуки д, дь. Буква Д Закреплять правильное произношение звука д, 

умение выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения. Учить определять ударный звук в 

словах, делить слова на слоги. 

Дифференциация 

звуков т-д 

Учить определять ударный звук в словах, делить 

слова на слоги. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Звуковой анализ 

слов 

Закреплять умение выделять звуки из слов. 

Звук ч. Буква Ч. Закреплять правильное произношение звука ч, 

умение выполнять звуковой анализ слов. 

Звук ж. Буква Ж. Закреплять правильное произношение звука ж,умение 

последовательно выделять звуки из слов со стечением 

согласных, выделять ударный гласный. Учить делить 

слова на слоги. 

Буквы А, О, И, У, Ы 

 

Закреплять умение последовательно выделять звуки 

из слов со стечением согласных, выделять ударный 

гласный, составлять предложения. Учить делить 

слова на слоги. 

М
ар

т 

Дифференциация 

звуков ш-ж 

Закреплять правильное произношение звуков ш,ж, 

умение выполнять звуковой анализ слов, умение 

выделять ударный звук в словах. Учить делить слова 

на слоги. 

Звуки  ф, фь. Буква 

Ф 

Закреплять правильное произношение звука ф, 

умение последовательно выделять звуки из слов, 

выделять ударный гласный, составлять 

распространенные предложения. 

Дифференциация 

звуков в-ф, вь-фь. 

Закреплять правильное произношение звуков в,ф, 

умение последовательно выделять звуки в словах, 

выделять ударный гласный  звук. 

Звуковой анализ 

слов 

Закреплять умение выполнять звуковой анализ слов, 

умение выделять ударный звук в словах. Учить 

делить слова на слоги. 

Звук ц. Буква Ц Закреплять правильное произношение звука ц, 

умение выделять ударный гласный, составлять 

предложения. 

А
п

р
ел

ь
 

Дифференциация 

звуков ц-ч 

Закреплять умение последовательно выделять звуки 

из слов, выделять ударные звуки. 

Звук щ. Буква Щ Закреплять правильное произношение звука щ, 

умение выделять ударный гласный, выполнять 

звуковой анализ слов, составлять предложения. 

Дифференциация 

звуков ш-щ, щ-ч 

Закреплять умение последовательно выделять звуки в 

словах, выделять ударный гласный  звук. Учить 

образовывать уменьшительно- ласкательные формы 

существительных. 

Звуки  з, зь. Буква З Закреплять правильное произношение звука з, 

умение выделять ударный гласный, делить слова на 

слоги. 

М
ай

 Дифференциация 

звуков з-с, зь-сь 

Закреплять правильное произношение звуков з,с, 

умение последовательно выделять звуки из слов. 

Звуки  х, хь. Буква Х Закреплять правильное произношение звука х, умение 



  

 последовательно выделять звуки из слов, развивать 

фонематическое восприятие. 

Педагогическая 

диагностика 

Провести итоговую комплексную психолого-

педагогическую диагностику речевого развития 

детей. 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 Тема 

 
Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие №1 

Число и 

цифра  

1 (один). 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

 

 

1.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 1; 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький), употреблять эти понятия в речи; 

- выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Учить: 

- писать цифру 1; 

- понимать учебную задача и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить: 

- с пословицами, в которых упоминается число один; 

- названием первого осеннего месяца – сентябрь. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие №2 

Число и 

цифра 2 

(два). Знаки 

«+», «-» 

 

 

 

1.Закреплять: 

- знания о  числе и цифре 2; 

- умение писать цифру 1; 

- отгадывать математические загадки; 

- записывать решение загадки цифрами и математическими 

знаками; 

- ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами 

положение геометрических фигур; 

- Знакомить с пословицами, в которых упоминается число 

два; 

- со знаками «+», «-», учить писать эти знаки; 

- соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 

Учить: писать цифру 2. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 



  

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие №3 

Числа и 

цифры 1,2,3. 

Квадрат. 

 

1.Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; 

- выкладывать квадрат из счетных палочек; 

- рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Учить: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в которых упоминается число 3. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1
н

ед
ел

я
 

Занятие №4 

Числа и 

цифры 4. 

Круг. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение 

задач с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

- рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять умение писать цифры 2,3. 

Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
н

ед
ел

я
 

Занятие №5 

Числа и 

цифры 

 1,2,3,4,5 

Состав 

числа 5 из 

двух 

меньших. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение 

задач с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 5; 

- решать логическую задачу на установление 

несоответствия;. 

Закреплять: 

- умение писать цифры 1,2,3,4. 

- понимать независимость числа от величины и 

пространственного расположения предметов. 

Знакомить: 

- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 

- названием текущего месяца – октябрь; 

- крылатыми выражениями, в которых упоминается число 5.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

 



  

О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие №6 

Число и 

цифра 6. 

Знаки 

 «=», «+» 

Длинный, 

короче, еще 

короче, 

самый 

короткий 

 

 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 6; 

-порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на 

вопросы сколько? , на котором по счету месте? 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из двух меньших чисел.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки. 

О
к
тя

б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие №7 

 

Числа и 

цифры 4, 5, 

6. 

Знаки  

< , > , = . 

Квадрат, 

треугольник 

 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

-выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 

- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 

Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < , > . 

Формировать  навыки самоконтроля и самооценки. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие №8 

Числа и 

цифры 

 4, 5, 6. 

 

Продолжать учить: 

- устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов; 

- понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Н
о
я
б
р
ь
 

2
  

н
ед

ел
я
 

Занятие №9 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,0. 

Знак « - » 

 

 

Учить: 

-решать математическую задачу, записывать решение с 

помощью знаков, цифр; 

-решать логическую задачу на основе зрительного 

воспринимаемой информации; 

-писать цифру 0; 

- дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов;  

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить : 

- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 



  

Н
о
я
б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№10 

Числа и 

цифры 

 0,4, 5, 6. 

 

 

Продолжать учить: 

-решать арифметическую задачу, записывать решение с 

помощью цифр, знаков; 

- устанавливать соответствие между  количеством предметов 

и цифрой; 

-сравнивать смежные цифры, устанавливать зависимость 

между ними; 

- находить различие в двух похожих рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- пользоваться знаками  

< , >. 

Знакомить с крылатыми выражениями, в которых есть число 

0. 

Закреплять: 

-умение обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

Н
о
я
б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№11 

Число и 

цифра 7. 

Часть и 

целое. 

 

 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- писать цифру 7; 

- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? На котором по счету месте?; 

- Выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 

- преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры 

путем складывания, разрезания; 

- понимать, что часть меньшего целого, а целое больше 

части; 

- решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 7. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№12 

Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,6,7. 

Состав 

числа 7. 

Дни недели. 

Продолжать знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел; 

- пословицами, в которых упоминается число 7; 

- дни недели. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 



  

Д
ек

аб
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№13 

Числа и 

цифры  

1 – 8. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно использовать и писать знаки + или  - ; 

- решать логическую задачу. 

Знакомить : 

- с цифрой 8; 

- с названием месяца - декабрь. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№14 

Порядковы

й счет. 

Состав 

числа 8. 

Деление 

предмета на 

4 части. 

Упражнять различии порядкового счета, правильно отвечать 

на вопросы: сколько?, на котором по счету месте? 

Учить: 

-Составлять число 8 из двух меньших на наглядном 

материале; 

- понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

-Решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 части. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№15 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Овал 

 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- решать логическую задачу; 

- определять словом положение предмета по отношению к 

себе, другому лицу; 

-рисовать овалы в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№16 

Знаки < , > ; 

порядковый 

счет 

 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками < , > . 

Учить: 

- видеть геометрические  фигуры в символических 

изображениях; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? На 

каком по счету месте? 

Упражнять в различении количественного и порядкового 

счета. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 



  

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№17 

Числа и 

цифры  

1-9. 

Высокий, 

низкий. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными обозначениями (один 

кружок – понедельник, два – вторник и т.д.); 

- решение с помощью цифр и математических знаков; 

- решать математическую задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 

- названиями дней недели. 

Закреплять умение использовать в речи понятия «самая 

высокая», «пониже», «еще ниже», «самая низкая», «низкая», 

«повыше», «еще выше». 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№18 

Порядковы

й счет. 

Сравнение 

смежных 

чисел. 

 

Часть и 

целое. 

 

Учить: 

- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Какой по счету? На котором по счету месте?; 

- соотносить количество предметов с цифрой; 

- сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, разрезать по 

линии сгиба; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-решать логические задачи на основе зрительного 

воспринимаемой информации. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№19 

Число и 

цифра 

10. 

 

Трапеция. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 10; 

- выкладывать из счетных палочек трапецию; 

- рисовать трапецию в тетради в клетку; 

- находить различия в двух похожих рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 10; 

-геометрической фигурой - трапецией. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
н

ед
ел

я
 

Занятие 

№20 

Цифры от 

1 до 10. 

Состав 

числа 10 

Высокий, 

низкий. 

 

 

 

Закреплять: 

- умение писать цифры от 1 до 10; 

-знания геометрических фигур: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 

Учить: 

-понимать отношения между числами; 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

- решать логическую задачу на установление 

закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 



  

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№21 

Решение 

задач. 

 

Учить: 

-решать задачи, записывать решение; 

- отгадывать математические загадки, соотносить число и 

цифру; 

- пользоваться знаками + , -  ; 

- рисовать в тетради в клетку кораблик; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит с название месяца - февраль. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№22 

Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

 

Учить: 

-отгадывать математические загадки, записывать решение с 

помощью цифр и математических знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов (дом, елку, лодку); 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать 

на вопросы: сколько? на котором по счету месте? 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

М
ар

т 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№23 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- Составление числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; 

- различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад»; 

учить двигаться в указанных направлениях 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Способствовать развитию графических навыков – рисование 

машины. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№24 

Установлен

ие 

соответстви

я между 

цифрами и 

количество

м 

предметов, 

 знаки < , >. 

Дни недели. 

Учить: 

-устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов; 

-пользоваться знаками < , >; 

- решать логическую загадку на установление 

закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№25 

Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Четырехуго

льник, 

шестиуголь

ник. 

Учить: 

-составлять задачи на сложение и вычитание; 

- решать логическую задачу на сходство и различие; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-записывать и читать запись. 

Знакомит:  с название месяца – март. 

Закреплять: 

-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 



  

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№26 

Решение 

задач на 

вычитание. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький. 

Части суток. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

- рисовать символическое изображение кошки из 

треугольников в тетради в клетку; 

- использовать в речи определения «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Способствовать развитию глазомера. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№27 

Решение 

задачи. 

 

Дни недели, 

времена 

года. 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

-загадки на основе зрительного воспринимаемой 

информации, понимать поэтические образы, лежащие в 

основе загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- развивать мышление. 

Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой по счету? 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№28 

 

Решение 

математичес

кой загадки. 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение, 

читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ синтез; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять:  

- умение составлять число 10 из двух меньших; 

-понятия «левый верхний / нижний угол», «правый верхний / 

нижний угол», «середина». 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№29 

 

Решение 

задач. 

 

 

Учить: 

-составлять задачи, записывать  и читать запись; 

-решать логическую задачу на установление соответствия; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит с название месяца – апрель. 

Закреплять: 

-знания о первом месяце весны – марте; 

-о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 



  

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№30 

 

Порядковы

й счет, 

решение 

математичес

кой задачи. 

 

 

Упражнять в различии количественного и порядкового счета. 

Учить: 

- отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету месте?; 

-рисовать лягушку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать математическую загадку, записывать и 

читать запись; 

-умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

Занятие 

№31 

 

Повторение. 

 

Закреплять: 

-навыки порядкового и количественного счета; 

-умение правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком 

по счету месте? 

Продолжать учить: 

-составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек символические 

изображения предметов (дом, елка, лодка); 

- решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- видеть геометрические фигуры в символическом 

изображении рыбки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 Занятие 

№32 

Решение 

задач, 

примеров. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 Провести итоговую комплексную психолого-педагогическую диагностику. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3 Региональный компонент 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного Ставропольского 

края. 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского края. 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 



  

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно - историческому наследию 

Ставрополья. 

Дать знания детям о родном городе, крае: символика и 

достопримечательности. Промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая ситуация. 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города Ставрополя; 

Актуализировать и закреплять знания дошкольников о 

многонациональном населении нашего края, воспитывать толерантное 

отношение к различным культурам, развивать навыки общения. 

Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья. 

Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и г. 

Ставрополя – воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, чувство гордости за своих земляков. 

Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально – культурными особенностями Ставропольского 

края и города Ставрополя. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, живущими в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через лексические темы: «Мой город», 

«Овощи – фрукты», «Деревья – кустарники- цветы», «Животные», «Времена 

года», «Профессии», «День края», «День Победы». 



  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ДОУ 

 

 

Месяц 

 

 

Тема 

 

 
Недели 

 

Группа 

Подготовительная 
се

н
тя

б
р

ь
 

Наш детский 

сад. Игрушки.  

1-2 День знаний в Ставропольском крае  

Наш город 

Ставрополь. 

Моя страна 

Россия 

3-4 Ставрополь – город Креста.   

Достопримечательности Ставрополя. 

о
к
тя

б
р

ь
 

Фрукты, ягоды 

Овощи 

1-2 Традиционн ые блюда многонациона 

льного Ставропольского края 

Деревья, 

кустарники 

осенью 

3-4 Деревья Ставропольского края  

н
о
я
б

р
ь
 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

1 - 2 Путешествуем по 

многонациональному 

Ставропольскому краю  

Заповедники Ставропольского края  

Моя Семья 3 – 4 Моя дружная семья. Традиции нашей 

семьи.  

д
ек

аб
р
ь 

 

Зима 

1-2 Зимние игры казачества  

Новый год. 

Праздник в 

семье 

3-4 Встреча нового года в России. 

Государственные и религиозные 

праздники  

я
н

в
ар

ь
 Зимние забавы 2-3 Казачьи игры как залог здорового 

поколения  

ф
ев

р
ал

ь
 

Посуда 1-2 Мир казачьего дома: утварь  

  



  

 

Наша страна – 

Россия. 23 

февраля 

3-4 День защитника Отечества  

м
ар

т 
Весна. 

Праздник мамы 

1-2 День 8 марта. Профессии наших мам  

Дикие 

животные и их 

детеныши 

3 Животные Ставропольского края под 

особой защитой  

Весна. 

Возвращение 

перелетных 

птиц 

4 Встречаем гостей: перелетные птицы  

ап
р
ел

ь
 

ЗОЖ. Человек.  

Я и мое тело 

1-2 Ставропольский край – край 

целебных вод, свежего воздуха и 

лечебной грязи 

Весна. Труд 

людей весной 

3-4 Подготовка ставропольцев к весенним 

полевым работам  

М
ай

 

День Победы. 

Москва – 

столица нашей 

Родины 

1-2 День победы. Герои ВОВ Ставрополя 

и Ставропольского края  

Лето 3-4 Водоемы Ставрополья и 

Ставропольского края. Безопасность у 

водоема 



  

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

 основная образовательная деятельность; 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая; 

 подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, социальные акции и т.п.; 

 использование образовательного потенциала режимных моментов.   

Все формы вместе и каждая по отдельности реализуется через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых воспитанниками видов деятельности. Любые формы, 

способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения. 

 

Формы реализации содержания образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность с Самостоятельная 



  

педагогом  деятельность детей 

ФЭМП: количество и 

счет, величина, 

форма, ориентировка 

в пространстве и во 

времени 

Интегрированные занятия, 

проблемно- поисковые 

ситуации, упражнения, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

рассматривание, чтение, 

наблюдение, досуг, КВН. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментирование 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

обучение в условиях 

специально-оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

игры (дидактические, 

подвижные), тематическая 

прогулка, КВН (подг.гр) 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные), игры- 

экспериментирования, 

наблюдение, 

интегрированная 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

деятельность). 

Формирование 

Сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

Сюжетно-ролевая 

игра, целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора: 

предметное и 

социальное 

окружение, 

ознакомление с 

природой. 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые Сюжетно-ролевая 

игра, обучающие ситуации, 

наблюдения, 

рассматривания, просмотр 

фильмов, слайдов; труд в 

уголке природы, целевые 

прогулки, экологические 

акции, 

экспериментирование, 

опыты, моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

интегрированные занятия, 

конструирование, беседа, 

рассказ, развивающие игры, 

создание коллекций, 

музейных экспозиций; 

проектная деятельность, 

проблемные ситуации, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения. 

Сюжетно-ролевая 

игра, игры с 

правилами, 

рассматривание, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

художественно-

речевая и 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

работа в уголке 

природы, 

моделирование, 

развивающие игры 



  

 

Формы реализации образовательной области«Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды, сценарии 

активизирующего общения, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа), 

коммуникативные тренинги, 

совместная продуктивная 

деятельность, работа в 

книжном уголке, экскурсии, 

проектная деятельность. 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Сценарии активизирующего 

общения, дидактические игры, 

игры- драматизации, 

экспериментирование с 

природным материалом, 

пересказ, речевые задания и 

упражнения, разучивание 

скороговорок, чистоговорок; 

артикуляционная гимнастика, 

проектная деятельность, 

обучение пересказу 

литературного произведения. 

Игра-драматизация, 

продуктивная, 

самостоятельная, 

художественно-речевая 

и игровая деятельность. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Чтение, моделирование, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная, 

художественно-речевая, 

продуктивная и игровая 

деятельность, сюжетно- 

ролевые игры, 

использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

творческие задания и игры, 

пересказ, литературные 

праздники, досуги, 

презентации проектов, 

ситуативное общение, подбор 

загадок, пословиц, поговорок. 

Пересказ игры, 

драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность. 



  

 

Выбор формы организации детей остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

Методы реализации образовательных задач. 

Методы обучения, как способы действия, деятельности используются в 

разнообразной классификации от традиционных (наглядные, словесные, 

практические) до современных, по типу (характеру) познавательной 

деятельности. Методы, способы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах деятельности.  

методы Рекомендации по их применению 

педагог Воспитанники 

Методы по источнику знаний 

Словесные Объяснение, рассказ, беседа, 

анализ текста 

Отвечают, поясняют, 

задают вопросы, 

делают выводы 

Наглядные (наглядные 

пособия и технические 

средства) 

Метод иллюстраций: показ 

иллюстративных пособий 

(плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.). Метод 

демонстраций: 

использование 

мультимедийных 

презентаций, компьютерных 

программ для 

воспитанников, показ 

мультфильмов, диафильмов. 

Воспринимают 

информацию, 

рассматривают, 

рассуждаю 

Практические Практические задания после 

знакомства с новым 

содержанием 

Выполнение 

практических 

заданий 

Методы по характеру организованной образовательной 

деятельности детей 

Информационно - 

рецептивный 

Информирование детей Восприятие готовой  

информации 

Репродуктивный Разработка и показ модели 

(примера, образца) 

Воспроизведение 

полученных знаний, 



  

многократное 

выполнение 

действий по образцу 

Проблемное 

изложение 

Создание проблемной 

ситуации (постановка 

проблемы, задачи, вопрос) 

Умозаключения, 

мозговой штурм 

Исследовательский Формирование поисково - 

исследовательской 

деятельности 

Овладение методами 

научного познания и 

использование 

элементов 

творческой 

деятельности 

Метод 

экспериментирования 

Обогащение памяти ребенка 

и активизация 

мыслительных процессов 

Создание нового 

совместного 

речевого 

творческого 

продукта 

(придумывание 

сказок, загадок, 

рассказов) 

Частично поисковый Разбивка проблемной задачи 

на составляющие 

Осуществление 

шагов поиска 

решения проблемы 

Активные методы Наблюдение, психолого - 

педагогическая диагностика, 

оказание коррекционной 

помощи 

Приобретение 

разнообразного 

опыта в созданных 

проблемных 

ситуациях 

(дидактические 

игры) 

Моделирование Замещение реальных 

объектов познания 

условными заместителями 

Использование 

мнемотаблиц, 

графического плана, 

схем   

 

Формы работы с детьми:  

• образовательная деятельность построена в форме игр - занятий; 

• минутки творчества, дидактические игры;  

• занимательные игры и упражнения на развитие познавательных 

процессов,  творческого мышления. 

 



  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе культурных 

практик. Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающихся с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.  Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка.  В дошкольном образовательном учреждении 

сформировались следующие культурные практики:  

Направление  

культурной практики 

Вид культурной  

практики 

Формы реализации 

культурной практики 

Игровые культурные 

практики 

Совместная игра Игра с правилами, 

подвижная игра 

подвижная игра с 

правилами 

Коммуникативные 

культурные практики  

речевой тренинг, акции, 

Ситуации общения Беседа, 

коммуникативная 

ситуация, составление 

рассказов и сказок, 

творческий пересказ, 

ситуативный разговор, 

ситуация морального 

выбора 

Художественные 

культурные практики 

Литературная гостиная Слушание 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассказывание, 

пересказывание, 

разучивание, 

ситуативный разговор.   

Творческая мастерская Конструирование, 

ручной труд, создание 



  

поделок и элементов 

игровых атрибутов и 

костюмов из 

природного и бросового 

материала 

Познавательно – 

исследовательские 

культурные практики 

Детская лаборатория   Экспериментирование, 

исследование 

различных объектов, 

проведение 

элементарных опытов. 

Просмотр 

познавательных 

презентаций. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг   

Задания игрового 

характера, развивающие 

игры, логические игры и 

упражнения, 

занимательные задачи 

Образовательные 

культурные практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, 

викторины, квест – игра, 

спортивные 

соревнования, 

музыкальный и 

театральный досуг.  
 

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе: 

 - формируется комплексно, опираясь на культурные практики.  

Культурные практики выражены в совместной работе детей и 

воспитателя по накоплению опыта разнообразных практических действий. 

Их исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в 

разных жизненных сферах (игровой, бытовой).  

В практиках происходит важнейшие изменения в детских действиях: 

они осознаются самим ребенком. Практики – «полигон» для опробования 

найденных детьми способов действий, необходимое условие их проверки и 

использования. 

 

2.6. Способы, направления, формы и условия поддержки детской 

инициативы 



  

Главным условием развития и поддержки детской инициативы 

является построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка. Педагогическую поддержку можно 

рассматривать, как педагогическое сопровождение:  • непосредственных 

воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;  • организации 

педагогом ситуаций, обеспечивающих развивающее взаимодействие детей 

между собой;  создания педагогом предметной среды, инициирующей 

совместную игру, экспериментирование, проектную деятельность и развитие 

творческих способностей.  При этом обязательными являются аспекты, 

которые обеспечивают поддержку детской инициативы, а именно 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, формирование 

доброжелательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание 

условий для совместной деятельности. 

 

Направление поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность ребенка в 

сюжетную игру, как 

основную творческую 

деятельность ребенка, в 

процессе которой 

развиваются воображение, 

образное мышление 

Поддержка спонтанной игры детей, её 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства. В режиме дня, отведено время на 

спонтанную игру (не менее 1,5часов в день, 

непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять не менее 

30минут, один из таких промежутков отводится 

на прогулку). Поддержка самостоятельной 

деятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. Выбор оптимальной 

тактики педагога – выражение удовлетворения 

взглядом, жестом, мимикой, проявление 

заинтересованности. Создание условий для 

самостоятельной деятельности в центрах 

развития. Наличие разнообразных игровых 

материалов. Развивающая предметно-

пространственная среда построена с учетом 

принципов её построения: 

полифункциональности (предметы могут 

выполнять не одну, а несколько 



  

функций),трансформируемости и др. Все это 

вызывает инициативу у ребенка и возможность 

удовлетворить свои интересы. 

Коммуникативная 

инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, в 

процессе которого 

развивается эмпатия, 

коммуникация) 

Поддержка взрослыми положительного и 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. Установление 

правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях. 

Познавательная 

инициатива (проявление 

любознательности, 

включенность в 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, в процессе 

которой развиваются 

способности устанавливать 

причинно- следственные, 

пространственно- 

временные связи и др.)  

 

Совместная проектная, познавтельно- 

исследовательская деятельность взрослого и 

детей, опыты и экспериментирование. Педагог 

проявляет заинтересованность на предложения 

и пожелания детей, выражает одобрение 

любому результату ребенка. Создание условий 

для принятия детьми решений, для выражения 

своих мыслей. Создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, 

материалов, участников для совместной 

деятельности.   

Инициатива целеполагания 

и волевого усилия 

(включенность в разные 

виды продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепку), конструирование), 

где развивается 

произвольность, 

планирующая функция 

речи, память) 

Недерективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности, самовыражения в 

разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивно-модельной деятельности. 

Создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, материалов, участников 

для совместной деятельности. Совместная 

деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Создание ситуации успеха способствует снятию 

страха «Я не справлюсь», позволяет ребёнку 

испытывать чувство радости, эмоционального 

подъема, удовлетворения от выполненной 

работы, а педагогу мотивировать его на 

дальнейшую деятельность. Для этого можно 

использовать: - посильные задания – поручения 

в обстановке доверенности, уверенности в 

собственных силах; - интересные задания, при 

этом учитывая личный интерес ребенка что-то 

делать (желание помогать, поддержать, быть не 



  

хуже или лучше остальных); -«преднамеренные 

ошибки», ситуации типа «научи меня». Учить 

объективно смотреть на возможные ошибки, 

неудачи, правильно реагировать на них. 

Создавать положительный эмоциональный 

настрой через похвалу, одобрение, юмор, 

шутку, улыбку. Обучать воспитанников 

рефлексии. 

 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 презентовать свою работу другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки). 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя 

из возрастных особенностей детей с ЗПР 



  

и способы ее поддержки в освоении Программы 

4-5- лет Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, 

игровая 

деятельность со 

сверстниками. 

 - способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 - обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку;  

 - создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

 - при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 - не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр;  

 - обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

5-6 лет Информационно  - создавать в группе положительный 



  

– познавательная 

инициатива, 

внеситуативно – 

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 

 - поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 - создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 - при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 

 - привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 - обсуждать совместные проекты; 

 - создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7(8) 

лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  



  

областях 

практической 

деятельности, в 

том числе 

продуктивной 

деятельности, а 

также в 

информационно - 

познавательной 

деятельности. 

 - спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать 

детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 - обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов 

как у сверстников;  

 - поддерживать чувство гордости за свой труд 

и удовлетворение его результатами;  

 - создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 - при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры;  

 - проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

 - презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, 



  

выставки). 

 

Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляется в 

играх с правилами. Задача воспитателя мотивировать игровые действия 

воспитанников, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры 

детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь 

ребёнка, а в роли отстраненного наблюдателя – анализирует и контролирует 

действия детей.  

Формы работы для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 

• познавательные образовательные ситуации;  

• совместная исследовательская деятельность детей и взрослого 

(опыты, экспериментирование); 

• наблюдение в уголке природы; 

• совместная деятельность детей и взрослого по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы;  

• самостоятельная деятельность детей.  В развитии детской инициативы 

и самостоятельности педагогу необходимо соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному; 

• применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• расширять область задач, решаемых детьми самостоятельно;   

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;   

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать воспитанников на получение положительного 



  

результата, при этом также необходимо обращать внимание на детей, 

которые постоянно проявляют равнодушие к получению результата, не 

завершают начатую работу;  

• дозировать помощь детям, например, если ребенок действовал в 

подобной ситуации, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

• поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успеха 

в самостоятельной деятельности, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, путем оформления детского портфолио, 

побуждая тем самым к дальнейшему проявлению инициативы и творчества. 

Педагогические условия поддержки детской инициативы. 

1) организация разнообразных форм взаимодействия, а именно педагог 

– дети, дети – дети;   

2) организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности;   

3) организация обучения детей, предполагающее использование 

совместных действий в освоении различных понятий (для этого на занятиях 

формируются микрогруппы, такая организация способствует активному 

речевому общению детей со сверстниками);   

4) обеспечение использования собственных, в том числе ручных 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания;   

5) использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами;   

6) позиция педагога при организации жизни детей и самостоятельного 

накопления детьми чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 



  

воспитателя – это организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, при которых ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах.   

7) психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств, способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

8) фиксация успеха достигнутого ребёнком, которая способствует 

возникновению познавательного интереса и созданию положительного 

эмоционального фона для проведения обучения. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 



  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 



  

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции воспитанников 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 

воспитанников, 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 воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, так как 

их родители (законные представители) также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности Организации и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 

3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным 

представителям) задач и содержание коррекционно-образовательной работы; 

решение организационных вопросов; информирование родителей (законных 



  

представителей) по вопросам взаимодействия Организации с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими 

работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, 

содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с 

детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в 

апреле для родителей (законных представителей) воспитанников, 

поступающих в Организацию в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его 

работы. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей (законных представителей). 

Занятия клуба проводятся специалистами Организации один раз в два 

месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) 

формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям 

с проблемами в развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки 

воспитанников к школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты Организации с 

привлечением родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, 

педагогических работников по мере необходимости). 



  

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение запросов родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании воспитанников; определение оценки родителям 

(законным представителям) эффективности работы специалистов и 

воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам 

родителей (законных представителей) и по плану индивидуальной работы с 

родителям (законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают 

администрация и педагог-психолог. Служба работает с персональными и 

анонимными обращениями и пожеланиями родителей (законных 

представителей). Информация о работе "Психологической службы доверия" 

размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на 

различные ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-

логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 

часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 



  

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

(законных представителей) местах (например, "Готовимся к школе", 

"Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать 

игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности 

ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами 

продуктивной деятельности воспитанников; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных 

представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для 

понимания родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным 

представителям) успехов и трудностей своих воспитанников; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) 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. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 



  

деятельность родителей (законных представителей) и воспитанников. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает дошкольную образовательную организацию. Родители (законные 

представители) могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития воспитанников в семье. 

 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности воспитанников с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий 

для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 



  

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников 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 воспитанников 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 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями (законным представителям) и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогических работников образовательных 

организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с 

детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но 

и их родители (законные представители). Одной из важнейших задач 



  

социально-педагогического блока является привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) 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 педагогическим работником и другими 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-

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. 

б) 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 

педагогические работники. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником 

и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, 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. 

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. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие 

возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе 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 учителя-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 воспитанников 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. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звуко-слоговому 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, 

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 (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты начального общего образования. 



  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Познавательное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, 

тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности 

воспитанников, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские 

действия с различными веществами, предметами, 

материалами, постепенно снижая участие и помощь 

педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

5) 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); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак; 

7) 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 далее - к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, 

формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у воспитанников комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и 

признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

10) учить воспитанников собирать целостное 

изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть 

их; 

12) 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; 

13) развивать умение оперировать наглядно 

воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

14) знакомить воспитанников 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; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, 

объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их 



  

объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий 

воспитанников, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к 

одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию 

"Посчитай", пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

2) 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; 

3) при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить воспитанников образовывать 

последующее число, добавляя один объект к группе, а 

также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия воспитанников с 



  

множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить воспитанников с количеством в пределах 

пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания 

состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить воспитанников 

узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

9) 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; 

10) формировать у воспитанников 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 воспитанников с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность и 



  

практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять 

вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме 

диалога (один говорит первую часть условия, второй - 

другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить воспитанников с различными 

символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линии; 

4) учить воспитанников придумывать задачи по 

предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) 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: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

2) развивать у воспитанников способность 

ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая 



  

рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить 

пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

7) 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?"; 

8) закреплять умение использовать словесные 

обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

9) 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; 



  

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, 

стоящего напротив; 

12) побуждать воспитанников перемещать различные 

предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления воспитанников о 

внутренней и внешней частях геометрической фигуры, 

ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

16) знакомить воспитанников с понятиями "точка", 

"кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", 

"незамкнутая линия", закрепляя в практической 

деятельности представления воспитанников о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев, так и пониманию последовательности и 



  

цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия 

между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что родители (законные 

представители), педагогические работники тоже были 

маленькими; 

4) формировать понимание временной 

последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? 

Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием 

песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 

1) формировать у воспитанников комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными 

состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания воспитанников к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к 

изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и 

обозначающим его словом, правильное его понимание и 



  

использование (трещит, поскрипывает), особенно у 

воспитанников с недостатками зрительного восприятия 

и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

4) обучать воспитанников на основе собственных знаний 

и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и 

прочие технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 

6) 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: 

1) создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными 

объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления воспитанников с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный 

темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой 



  

наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с 

уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления воспитанников 

о местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 

6) продолжать формировать умение воспитанников 

устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления воспитанников 

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); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о 

городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях, обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления воспитанников о 

макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, 



  

деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления 

воспитанников о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

11) расширять представления воспитанников о 

праздниках (Новый год, День рождения, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта воспитанников. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия 

как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и 

орудии; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

3) 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); 

4) знакомить воспитанников с разнообразием орудий и 



  

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у воспитанников операции анализа, 

сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых 

признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью педагогического работника, затем 

самостоятельно; 

7) 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); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, 

уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

11) учить воспитанников сравнивать предметные и 

сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 



  

различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям 

узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие 

умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений; 

16) обращать внимание воспитанников на существенные 

признаки предметов, учить оперировать значимыми 

признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой 

моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических 

приемов для развития зрительной и слухо-речевой 



  

памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем 

внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к 

распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий 

и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое 

развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы 

по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с 

опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста; уделять 



  

особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе 

выполнения словесной инструкции и подражания 

с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить 

разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем 

речи привлекать внимание воспитанников к 

изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и 

упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к 

школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова; 

7) в процессе работы над фонематическим 

восприятием обращать внимание воспитанников 

на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - 

точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов 



  

русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, 

метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования 

речемыслительными категориями, использования 

в активной речи малых фольклорных форм 

(метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание воспитанников к 

различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое 

общение воспитанников на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других воспитанников, 

фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний воспитанников; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к другому ребенку как объекту 

взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому 

работнику, другим детям с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 



  

4) обучение воспитанников умению отстаивать 

свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны 

речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное 

произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

2) развивать способность к моделированию 

правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и 

воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать 

(зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность 

речи посредством использования малых 



  

фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и 

проводя занятия голосом разговорной громкости, 

не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом воспитанников, 

не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении звуков; работать над плавностью 

речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: 

говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной 

выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам 

окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые 

шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им 



  

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о 

звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать воспитанников 

подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных 

инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать 

предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - 

коротко); 

6) учить воспитанников выполнять графические 

задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический 

работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и 

глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в 

названии которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в 

начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими 

характеристиками гласных и согласных звуков, 



  

учить воспитанников давать эти характеристики 

при восприятии звуков. Расширение, обогащение, 

систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь 

параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные 

приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта 

воспитанников; 

3) формировать лексическую системность: учить 

подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об 

антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за 

счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по 

формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; 

создавать условия для освоения продуктивных и 



  

непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение 

существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; 

ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-

синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в 

речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением 

предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-

грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при 

построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). Развитие связной 

диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, 

побуждать воспитанников к речевой активности, 

к постановке вопросов, развивать единство 



  

содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать 

образцы речи, моделировать диалоги - от реплики 

до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и 

значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения 

высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием 

внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и 

связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с 

опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 



  

8) в целях развития планирующей, регулирующей 

функции речи развивать словесную регуляцию во 

всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в 

поведении воспитанников и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая 

навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у воспитанников способность к 

символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым 

для сравнения, выделения и обобщения явлений 

языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, 

моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление 

терминов "предложение" и "слово" с 



  

использованием условно-графической схемы 

предложения; 

5) упражнять воспитанников в умении составлять 

предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и 

синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

7) учить воспитанников выражать графически 

свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое 

слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово 

- линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую 

характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную 

из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из 

букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать 

букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и 

подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и 

навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на 

тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 



  

речевой инструкции; 

3) учить воспитанников копировать точки, 

изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

4) учить воспитанников выполнять графические 

диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку 

по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, 

закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить воспитанников 

срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов. 

 

2.9 Содержание воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания воспитанников в Организации должны 



  

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты воспитанников, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 



  

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей воспитанников с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 



  

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 



  

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей воспитанников с 

ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать воспитанников к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы воспитанников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 



  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать воспитанников 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 

ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

 учить воспитанников совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания воспитанников, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 



  

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности воспитанников дошкольного возраста 

в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития воспитанников. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 



  

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 



  

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями воспитанников". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 



  

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 



  

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 



  

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении воспитанников с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение воспитанников с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения воспитанников к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих воспитанников с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 



  

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у воспитанников с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить воспитанников с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить воспитанников с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 



  

Направления деятельности педагога: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности воспитанников с ОВЗ 

совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

Организации целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

Организации намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 



  

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) воспитанников с ОВЗ дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада. 

 

2.10 Модель организации совместной деятельности учителя-

дефектолога с воспитанниками группы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-

личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 



  

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 



  

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную 

помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 

им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей.  

Процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном 

месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По 

мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной 

сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 



  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с 

детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие 

основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации 

права детей на образование, направленное на развитие личности, умственных 

и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное 

согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, 

реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического 

наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка 

выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные 

стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-

развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 



  

образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося 

способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать 

познавательную активность, творчество и изобретательность. 

Формы, способы и средства реализации рабочей программы 

Коррекционно – развивающая работа построена таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать обучение и 

развитие детей динамичным, насыщенным и менее утомительным благодаря 

переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями для проведения коррекционных занятий 

являются: 

Планирование материала от простого к сложному; 

Дозирование помощи взрослого; 

Постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе детей. 

На коррекционно- развивающих занятиях используются различные 

формы работы: 

наглядные (непосредственное и опосредованное наблюдения); 

словесные (беседа, чтение, заучивание, пересказ, рассказывание); 

практические (различные виды игровой деятельности, дидактические 

упражнения, инсценировки). 

 Для работы с детьми с ЗПР предусматриваются индивидуальная 

и подгрупповая формы занятий. Длительность подгрупповых занятий 20 

минут, индивидуальных 15-20 минут. Количество подгрупповых занятий  на 

неделю учтено в расписании ООД. Количество индивидуальных занятий  в 

неделю может отличаться (от 1го до 3х), в зависимости от характера и 

степени нарушения развития ребёнка. 



  

Регламент организации образовательного процесса.  

 

Сроки Содержание работы 

01 – 15 сентября Диагностика психического развития детей. 

Изучение и заполнение документации 

15 сентября – 31 

мая  

Индивидуально-подгрупповые, фронтальные занятия с 

детьми.  

09 – 19 января Мониторинговая диагностика психического развития 

детей 

15 – 31 мая  Итоговая (мониторинговая) диагностика детей. 

Заполнение документации 

 

Регламент организации коррекционно-развивающей работы учителя- 

дефектолога 

Формы организации Подготовительная группа 

Подгрупповая  30 минут 

Индивидуальная  15-20 минут 

Работа в паре  определяется целью и структурой занятия 



График работы учителя-дефектолога группы №5 «Непоседы» Григорьевой С.В.на 2023- 2024 учебный год 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00-09.30 09.30-9.40 09.40-10.10 10.10– 12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1 подгруппа 

Малоподвижные  

игры 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

2 подгруппа 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. 

Наблюдение за 

детьми в режимные 

моменты, инд. 

работа. 

 

Работа с 

документацией 

в
т
о
р

н
и

к
 09.00-09.30 09.30-9.40 09.40-10.10 10.10– 12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

Развитие 

мышления и 

ФЭМП 

1 подгруппа 

Малоподвижные  

игры 

Развитие 

мышления и 

ФЭМП 

2 подгруппа 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

Наблюдение за 

детьми в режимные 

моменты, инд. 

работа. 

 

Работа с 

документацией 

ср
ед

а
 

14.00-15.00 15.00-15.45 15.45-16.15 16.15-16.25 16.25-16.55 16.55-18.00 

Микропедсоветы 

с педагогами 

группы и 

специалистами 

ДОУ. 

Наблюдение за 

детьми в 

режимные 

моменты, инд. 

работа. 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее  

занятие 

1 подгруппа 

Малоподвиж

ные 

игры 

 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее 

занятие 

2 подгруппа 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

Консультативная работа с родителями. 

ч
ет

в
ер

г
 09.00-09.30 09.30-10.50 10.50-11.20 11.20-12.00 12.00-13.00 12.30-13.00 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 подгруппа  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

2 подгруппа 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

 

Наблюдение за 

детьми в режимные 

моменты, инд. 

работа. 

 

Работа с 

документацией 

п
я

т
н

и
ц

а
 09.00-09.40 09.30-10.50 10.50-11.20 11.20-12.00 12.00-13.00 12.30-13.00 

Развитие речи 

1 подгруппа 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с детьми 

 

Развитие речи 

2 подгруппа 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

 

Наблюдение за 

детьми в режимные 

моменты, инд. 

работа. 

Работа с 

документацией 

 

 
 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР. Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, 

являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для воспитанников с ЗПР; 

 формирование у воспитанников общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и заключений ГТМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь 

как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для воспитанников с ОВЗ и 

воспитанников-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для воспитанников с ОВЗ 



  

осуществляется реализация АОП ДО для воспитанников с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АОП ДО для воспитанников с ЗПР и основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП 

ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения воспитанников с ЗПР 

и здоровых воспитанников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 



  

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в 

общеобразовательной группе реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие воспитанников с задержкой психоречевого 

развития раннего возраста и воспитанников с ЗПР дошкольного возраста в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 

ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других воспитанников), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 



  

учитывая, что у воспитанников с ЗПР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности воспитанников с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у воспитанников могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, 

в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 



  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно 

проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей воспитанников с 

ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать 

и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии воспитанников друг с другом и 

в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития воспитанников дошкольного возраста с ОВЗ 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 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 воспитанников, 

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 

воспитанников). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям воспитанников (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики воспитанников с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-



  

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

воспитанников; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей воспитанников; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 



  

благополучия воспитанников различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Материально-технические условия реализации ФАОП для воспитанников с 

ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1355/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1355/prilozhenie/


  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья воспитанников и 

охране труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ 

должна учитывать особенности их физического и психического развития. 

ДОУ должна быть оснащена полным набором оборудования для различных 

видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

ДОУ должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности воспитанников (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-



  

дефектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации образовательной программы. 

В зависимости от возможностей ДОУ может создать условия для 

материально-технического оснащения дополнительных помещений: детских 

библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий и 

театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних 

садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на 

территории ДОУ, музеев, тренажерных залов. 

Рабочая программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Рабочей программой предусмотрено также использование ДОУ 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Инфраструктурный лист конкретной ДОУ составляется по результатам 

мониторинга ее материально-технической базы: анализа образовательных 

потребностей воспитанников, кадрового потенциала, реализуемой Программы и 

других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения 

качества ДО. 

Перечень оборудования и материалов для организации ППРС составлен с 



  

учетом направлений коррекционно- развивающей работы учителя- дефектолога. 

Развивающая предметно- пространственная среда кабинета учителя- 

дефектолога подготовительной к школе группы №5 «Непоседы» 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Перечень оборудования и материалов 

Сенсорное развитие Разнообразные матрёшки, неваляшки,  пирамидки разного 

размера и разной конструкции, наборы муляжей овощей и 

фруктов, машины и куклы разных размеров, дорожки с 

разным покрытием, сортеры, наборы сыпучих материалов, 

мозаики, шнуровки, пазлы, приспособления для 

нанизывания бусин с образцами сборки, разрезные и 

парные картинки,  кубики, разноцветные счётные палочки, 

шумовые коробочки, музыкальные инструменты, 

тактильные коврики, «Чудесный мешочек», объёмные и 

плоскостные геометрические фигуры, мячи 

(пластмассовые, резиновые, с шипами), трафареты, 

шаблоны, домино тактильное, логическое, геоборд, наборы 

для игр с прищепками, пуговицами, бусами, напольные и 

настольные конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей, доски с прорезями 

и подвижными элементами, массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения, дидактические и 

настольные игры. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Объёмные и плоскостные геометрические фигуры, счётные 

палочки, наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида, карточки с 

изображениями предметов разного количества, наборы 

цифр до 10, различные варианты настольных игр на 

соотнесение по цвету, форме, величине и количеству, 

пособия для изучения состава числа, наборы для изучения 

целого и частей, наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные часы; иллюстрации 

разных времен года и частей суток, дидактические и 

настольные игры для формирования элементарных 

математических представлений. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Наборы предметных и сюжетных тематических картинок, 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; 

дидактические и настольные игры для ознакомления с 

окружающим миром, домино, лото по лексическим темам. 

Развитие речи Наборы предметных и сюжетных тематических картинок, 

серии сюжетных картинок, демонстрационные плакаты по 



  

различным тематикам, пособия и игры на словоизменение, 

словообразование, на предложные конструкции, для 

формирования фразы, мнемотаблицы для составления 

рассказов по лексическим темам. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Кассы букв, буквари, демонстрационные карточки с 

буквами, лото с буквами, кубики с буквами, слоговые 

карточки для составления слов, картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков, наборы 

карандашей, наборы цветных фишек для звукового анализа, 

наборы для анализа предложений, схемы предложений,  

музыкальные инструменты, шумовые игрушки. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия реализации Программы. Для реализации Программы 

образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается 

учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее дефектологическое 

образование без предъявления требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный 

психолог или педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) из 

расчета трех-четырех групп на одного специалиста.  

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 

специальное условие прописано в заключении ПМПК. 



  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги администрации ДОУ: 

Учитель-дефектолог Григорьева Светлана Владимировна (высшая 

категория), окончила Ставропольский государственный университет по 

специальности «учитель-логопед» в 2003 году, в 2018 году курсы 

профессиональной переподготовки ООО «Издательство «Учитель» по 

программе» «Дефектология в образовательной организации» специальность 

«олигофренопедагог», в 2020 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях». 

Постоянно повышает свои профессиональные знания. Для осуществления 

эффективного коррекционного обучения детей с задержкой психического 

развития учитель-дефектолог Григорьева С.В. обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знает клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их 

образовательные потребности; 

- владеет методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- умеет отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп; 

- учитывает индивидуальные особенности детей; 



  

- обладает личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

- обладает высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- умеет устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, 

психологами, учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для 

выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавает свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании 

собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует 

деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики 

детей; оформляет диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий 

мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной 

организации при определении образовательного маршрута; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в 

условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника 

педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного 

развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок 



  

времени. Его занятия включаются в расписание непосредственной 

образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие 

направления: 

формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

формирование элементарных математических представлений; 

проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых 

психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования 

собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции 

недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, 

формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

В группе № 5 детей с ЗПР работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессионально, постоянно повышают квалификацию в области оказания 

помощи детям с задержкой психического развития: 

Беджанян Наира Гургеновна (первая квалификационная категория), 

окончила Ереванское педагогическое училище им.А. Бакунца в 1993 году, в 2021 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях». 

Привалова Анастасия Алексеевна (соответствие занимаемой должности), 

окончила Ставропольский государственный институт, по специальности 

«дошкольное образование», в 2019 году «Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО», в 2021 

году «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях». 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 



  

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это 

время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. 

Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Казакова Татьяна Дмитриевна учитель-логопед (высшая категория), 

окончила «Ставропольский государственный университет» по специальности 

«учитель-логопед», в 2015 году «Деятельность дошкольной организации  в 

условиях внедрения и реализации ФГОС ДО», 2019 году «Современные 

технологии логопедического сопровождения воспитанников, имеющих 

нарушения речи». 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу 

в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются 

и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами 

адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 



  

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных 

занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в 

области «Речевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней 

группах большую часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В 

старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное 

подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и 

индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи 

развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости 

от образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи 

работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

Пальчикова Наталья Анатольевна педагог-психолог (без категории), 

окончила «Ставропольский государственный педагогический институт» по 

специальности «учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» в 2018 году, 

«специальное (дефектологическое) образование)» профиль «специальная 

психология»в 2022 году. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР 

в группы компенсирующей или комбинированной направленности педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 



  

личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые 

группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность 

психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 

Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует 

сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие 

рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их 

запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная 

работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а 

также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими 

детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  



  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

ППконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 

реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют иопределяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу 

как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе;. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет 

ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Глотова Ирина Александровна музыкальный руководитель (высшая 

категория), окончила Краснодарское музыкальное училище по специальности 

«преподаватель музыкальной школы, концертмейстер» в 1988 году,  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 



  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

 

3.4. Режим и распорядок дня в группе  

 

Расписание занятий группы №5 «Непоседы»  

на 2023-2024 учебный год 

 

Понедельник Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / ручной труд 

/лепка (в) 

9.00 – 9.30 

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / ручной труд 

/лепка (в) 

9.40 – 10.10 

 Физическая культура (в) (на улице) 11.10 – 11.40 

   

Вторник Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

рисование (в) 

9.00 – 9.30 

 Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

рисование (в) 

9.40 – 10.10 

 Физическая культура (в) (м/з) 10.45 – 11.15 

   

Среда Социальное развитие (в) 9.00 – 9.30 

 Музыкальное воспитание (с) 10.50 – 11.20 

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д) конструирование (в) 

15.45 – 16. 15 

 

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д) конструирование (в) 

16.25 – 16.55 

 

   

Четверг Подготовка к обучению грамоте (д) / 

аппликация  (в) 

9.00 – 9.30 

 Физическая культура (в) (м/з)) 10.10 – 10.40 

 Подготовка к обучению грамоте (д) / 

аппликация  (в 

10.50– 11.20 

   

Пятница Развитие речи (д) /  рисование (в) 9.00 – 9.30 

 Музыкальное воспитание (с) 10.10 – 10.40 

 Развитие речи (д) / рисование (в) 10.50– 11.20 



  

 

Режим дня группы №5 «Непоседы» на 2023-2024 учебный год 

 
Прием детей (в теплую погоду на улице, 

взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в природе, 

игры) 

700 – 835 

Утренняя гимнастика  813 – 820 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

832 - 850 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию 850 – 1120 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность 

1010- 1050 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1050 – 1220 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

1220 – 1250 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

воздушные ванны, чтение художественной литературы) 

1250 – 1515 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1510- 1525 

Подготовка к полднику, полдник  1525 - 1545 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию  1545 – 1655  

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

игровая деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность  

1540- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1610-1800 

Подготовка к ужину, ужин 1800-1825 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

игровая деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность, уход домой 

1825-1900 

 
 



  

3.6. Календарный план воспитательной работы по реализации 

 Программы воспитания 

В адаптированную образовательную программу МБДОУ д/с № 29 включена 

матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с направлениями 

воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица 

воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы включены воспитательные события, указанные в 

Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 54.1 ФАОП ДО).  

Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП ДО). 

Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В 

дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, которые будут 

отражать специфику детского сада. Они станут вариативной частью календарного 

плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут 

входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или 

познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), 

театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, издание 

детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы 

одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников 

образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ), акций, утренников и др. Курсивом выделены обязательные 

мероприятия, отраженные в ФАОП ДО (обязательная часть АОП), эта часть 



  

календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется 

из года в год. Стандартным шрифтом обозначены воспитательные события, 

составляющие часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Они отражают приоритеты воспитательной работы детского сада в конкретном 

учебном году. Эти воспитательные события могут изменяться в каждом новом 

учебном году. 



  

Календарный план воспитательной работы по реализации Программы воспитания 

месяц направления воспитания  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Патриотическое Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

03.09. 
День окончания Второй 

мировой войны 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
 

27.09. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

01.09.                    День 

знаний 

 27.09. 

Международный день 

туризма  

 

 08.09. 
Международный день 

распространения 

грамотности 16.09. 
День города 

 

 

 

октябрь 

 05.10.                           

День учителя 

 

04.10.  
День защиты 

животных 

01.10. 
День пожилого 

человека 

 01.10. 
Международный день 

музыки 
 15.10. 

День отца 

28.10. 
Международный день 

анимации 

Осенний праздник  

 

 

 

ноябрь 

04.11. 
День народного единства 

10.11. 
День сотрудников 

органов внутренних 
дел  

20.11. 
Всемирный День 

ребенка 

26.11. 
День матери 

 18.11.                               
День рождение Деда 

мороза 30.11.  
День государственного 

герба РФ 

 

 

 

 
декабрь 

03.12. 
День неизвестного 

солдата 

 12.12. 
День Конституции 

Российской 
Федерации   

03.12. 

Международный день 
инвалидов 

01.12. 

Всероссийский день 

хоккея 

08.12. 
Международный день 

художника 

09.12.  
День героев Отечества 

28.12. 
Международный 

день кино 

05.12.  

День волонтера в 
России 

Новогодний утренник 



  

 

 

январь 

21.01. 

День освобождения г. 

Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

29.01 
День изобретения 

автомобиля 

27.01.  
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 

блокады 

11.01. 
Всемирный день 

«спасибо» 

Неделя зимних игр и 

забав 

 

 

 

февраль 

21.02. Международный 

день родного языка 

 08.02. 
День Российской 

науки 

17.01 
День проявления 

доброты 

  

23.02. 
День защитника 

Отечества 

 
 

март 

18.03.                            
День воссоединения 

Крыма с Россией 

21.03. 
Международный день 

кукольника 

01.03. 
Всемирный день 

кошек 

08.03. 
Международный 

женский день 

 27.03. 
Международный день 

театра 
Весенний праздник 

 

 

апрель 

12.04. 
Всемирный день авиации 

и космонавтики 

02.04. 
Международный день 

детской книги 
01.04. 

Международный 
день птиц 

 07.04. 

Всемирный день 

здоровья 

08.04. 
День российской 

анимации 

22.04. 
Всемирный день  

Земли 
 
 

май 

09.05. 
День Победы 

01.05. 
Праздник Весны и 

Труда 

24.05. 
День славянской 
письменности и 

культуры 

15.05. 
 День семьи 

 18.05 
Международный день 

музеев 19.05.  
День детских 

общественных 
организаций России 

 

 

 

 

июнь 

12.06. 
День России 

05.06. 

День эколога 
01.06. 

День защиты детей 

 

03.06. 

Всемирный день 

велосипеда 

06.06. 

 Пушкинский день 

России 

22.06. 
День памяти и скорби 

 

июль 
08.07. 

День любви, семьи и 

верности 

  30.07 

Международный день 

дружбы 

  

 

август 
22.08. 
День  

Государственного 
флага 

14.08. 

День строителя 

05.08. 

Международный день 

светофора 

 12.08.  
День физкультурника 

27.08.  

День российского кино 



  

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа для детей 6-7 лет с задержкой психического 

развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №29 города Ставрополя (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

на основании Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (ФАОП ДО), а так же АОП для детей с ЗПР 

МБДОУ д/с №29. 

Программа является обязательным нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, форм 

организации образовательного процесса ДОУ. Содержание Программы 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и  включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, целевые ориентиры Программы и планируемые 

результаты ее освоения. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося 6-8 лет с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 



  

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ЗПР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников с ЗПР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

воспитанников с ЗПР; 



  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

воспитанников с ЗПР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

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 Организации) и воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

воспитанников с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования; 

2. Этиопатогенетический принцип; 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений; 



  

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития; 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании; 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства; 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования;  

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

В здании образовательного учреждения МБДОУ д/с №29 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю. 

Списочный состав группы компенсирующей направленности может 

изменяться в течение года. Ежегодный контингент детей определяется 

социальным заказом родителей воспитанников. Наполняемость группы на 

текущий учебный год – 18 человек, направленных ТПМПК. Рабочая 

программа разработана для детей подготовительного возраста, с учетом 

индивидуально- типологических особенностей воспитанников, которые 

находятся на третьем этапе обучения. Программа написана на 1 рабочий год. 

Планирование и содержание работы с детьми с ЗПР рассчитанные на один 

возраст: подготовительный (6-8 лет). 

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ставропольский край – один из южных регионов России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в 

Учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана 



  

работы Учреждения. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения имеет 

свою специфику. В шаговой доступности ДОУ находится достаточно много 

учреждений образования (МБДОУ д/с №44, МБДОУ д/с №6, МБОУ 

гимназия № 9 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира 

Ковалева), в нескольких кварталах расположена Ставропольская краевая 

Детская библиотека им. А. Е. Екимцева. В рамках расширения 

образовательного пространства детей с данными объектами ежегодно 

осуществляется сотрудничество. Успешному решению задач ДОУ так же 

способствует взаимодействие дошкольного учреждения с близлежащими 

объектами бытового обслуживания: аптеками, парикмахерской, почтой, 

магазинами. Наличие в микрорайоне ГБУ ДО КЦРТДиЮ дает возможность 

совершать экскурсии с целью знакомства с различными видами спорта. 

Имеющиеся на территории района лесопарки, парки и зеленая зона города 

Ставрополя – это существенный рекреационный потенциал.  

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 



  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для воспитанников с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, 

реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 

нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

воспитанников предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

ЗПР к 7-8 годам прописаны в программе. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом 

учитываются рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-

педагогической диагностики. 

ЗПР 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. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Список используемого диагностического 

материала: 

10. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

обследования детей. Методические рекомендации. М. 2003. 

11. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных 

классах школ. М.-2005 

12. Забрамная С.Д. Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Дети с ограниченными 

возможностями. 

13. Забрамная С. Д От диагностики к развитию. - М., 1998 

14. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Сост. Семаго Н.  

15. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития. - М., 1999Я., Семаго М.М. - М., 1999. 

16. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 

Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения. / Под ред. С. Г. Шевченко. М. 2001 

17. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. / Под ред. М.М. 

Семаго- М., 1999. 



  

18. Психолого-педагогическая диагностика. / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. - М., 2003. 

 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие,  а также содержание 

раскрыты вопросы по взаимодействию педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, программа коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с задержкой психического развития. 

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью 

Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а также 

через специальные коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия.  

Описание образовательной деятельности воспитанников с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как: образовательные 



  

ситуации, предлагаемые для группы воспитанников, исходя из особенностей 

их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

воспитанников и педагогических работников и (или) воспитанников между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

Основная цель познавательного развития: формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития воспитанников дошкольного возраста в условиях Организации, 

которые можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

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. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных 



  

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности воспитанников с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий 

для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 



  

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды, ее материально-техническое и 

методическое обеспечение, планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит 

календарный план воспитательной работы. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ЗПР. Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, 

являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для воспитанников с ЗПР; 

 формирование у воспитанников общей культуры. 



  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и заключений ГТМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую 

помощь как в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для воспитанников с ОВЗ и 

воспитанников-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для воспитанников с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для воспитанников с ЗПР. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства. 

Кадровые условия реализации Программы. Для реализации Программы 

образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 



  

Календарный план воспитательной работы по реализации Программы 

воспитания 

В адаптированную образовательную программу МБДОУ д/с № 29 

включена матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с 

направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 

воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого 

ежегодно. В календарный план воспитательной работы включены 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП 

ДО).  

Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке 

включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне 

основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 

54.1 ФАОП ДО). Это будет инвариантной частью календарного плана 

воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные 

события из матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они 

станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый 

год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные 

воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или 

познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков 

(поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, 

издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых 

с презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих 

группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников 

образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других 



  

сотрудников ДОУ), акций, утренников и др. Курсивом выделены 

обязательные мероприятия, отраженные в ФАОП ДО (обязательная часть 

АОП), эта часть календарного плана воспитательной работы остается 

инвариантной и повторяется из года в год. Стандартным шрифтом 

обозначены воспитательные события, составляющие часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Они отражают приоритеты 

воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти 

воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном году. 
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