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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

1. Полное  наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55. 

2. Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ  детский сад № 55. 

3. Тип: дошкольное образовательное учреждение.  Вид: детский сад. 

4. Почтовый адрес: 346413, г. Новочеркасск, ул. Гвардейская 12 «А». 

5. Рабочий телефон: 8 (8635) 23-29-89 

6. Адрес электронной почты: mdou55@indox.ru  

7. Официальный сайт: http://gart55.npi-tu.ru страница в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576918983365 , в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/feed  

8. МБДОУ  детский сад № 55 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе за-

конодательных  нормативных  документов: 

- Устав МБДОУ детского сада № 55, утвержден начальником Управления образования Администрации города Новочеркас-

ска Троценко И.В. 01.10.2015 г.; 

- Коллективный договор МБДОУ детского сада № 55, зарегистрирован в Министерства труда и социального развития РО, № 

17899/22-1270 от 19.08.2022 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), серия  61Л01 № 0003282, регистрационный 

№ 5647 от 02 сентября 2015 года; 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН 1026102218966, ГРН 2156196529432 

от  22 октября 2015 г.);    

 - Свидетельство о постановке на налоговый учет (серия  61 № 007708675  от  4 ноября  1999 г., ИНН 6150021018,     КПП 

615001001). 

mailto:mdou55@indox.ru
http://gart55.npi-tu.ru/
https://ok.ru/profile/576918983365
https://vk.com/feed
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Краткая история ДОУ: 

Детский сад был построен в 1968 году для детей работников Всесоюзного электровозостроительного научно-

исследовательского института. В 1995 году детский сад был передан в Управление образования Администрации города Но-

вочеркасска. В 2000 году детский сад был впервые аттестован и получил статус Центра развития ребенка (серия  ДО №  

0000216 от  31.05.2000 г.), в 2005 году при повторной аттестации и аккредитации этот статус был подтвержден. С 2011 года 

ДОУ находится в статусе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-

рованного вида, с 2015 года – в статусе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада. 

Детский сад находится в микрорайоне Соцгород, расположен внутри жилого квартала, вблизи центральной транспорт-

ной магистрали, в пределах пешеходной доступности. Ближайшим культурным окружением являются следующие предприя-

тия и учреждения:  

 АО «ВЭлНИИ» (Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт);  

  «НЭВЗ» (Новочеркасский электровозостроительный завод), входит в состав группы «Трансмашхолдинг»;  

 Дворец культуры и стадион «НЭВЗ»;  

 МОУ СОШ № 9 и № 31, МБДОУ детские сады № 62, 29, 40 и 47; 

 Библиотека имени А.П. Чехова, МБУ ДО Музыкальная школа им. С.В. Рахманинова, МБОУ ДОД ЦДТТ № 2.  

Детский сад имеет два двухэтажных типовых кирпичных здания, в которых имеются спортивный и музыкальный залы, 

кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов, театральная студия, игровая комната и кабинет психомоторной коррек-

ции, групповые помещения. Территория ДОУ ограждена забором, освещена, имеется мини-стадион, прогулочные участки с 

беседками и игровым оборудованием.  Озеленение включает в себя березовую и кленовую рощу,  клумбы и цветники, по пе-

риметру высажены кустарники. 

Проектная мощность детского сада рассчитана на 158 детей. Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Материаль-

но-техническая база соответствует требованиям нормативных документов. Режим работы ДОУ пятидневный (понедельник-

пятница рабочие дни, суббота-воскресенье выходные дни), с 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00.  
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Пояснительная записка: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 (далее АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР) разработана  рабочей группой педагогов на основании приказа по МБДОУ детскому саду № 55 от 

09.03.2023 года № 52-ОД. В состав рабочей группы входят: заведующий Морозова Л.Н.,  старший воспитатель Старченко 

О.Н., учитель-логопед Ажогина Е.Н., учитель-дефектолог Волик Е.Г., педагог – психолог Мелова Л.Н., музыкальный руко-

водитель Сивякова И.Н, инструктор по физической культуре Чекунова О.Н., воспитатели Каргалова Н.А. и Трофимкина Д.В. 

В АОП ДО для обучающихся  с ЗПР МБДОУ детского сада № 55 рабочая группа может вносить корректировки 1 раз в год. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР МБДОУ детского сада № 55 разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. N 1155  «Об утверждении Федерального государ-

ственного стандарта дошкольного образования»,  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. N 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной обра-

зовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 01.12.2022 г. № 1048 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об утверждении при-

мерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021 г. № 2  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 2.4.3049-13. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/406042493/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406042493/0
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АОП ДО для обучающихся с ЗПР МБДОУ детского сада № 55 спроектирована на период 2023-2026 годы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся среднего и старшего дошкольного возраста, индивидуальных потребностей ребёнка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, а также в ней учтены региональные особенности Донского 

края и казачества, традиции нашего учреждения. АОП ДО обеспечивает развитие личности детей в возрасте  4-8 лет по ос-

новным образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному,  речевому, художественно-

эстетическому  и физическому развитию, также оказание детям профессиональной коррекции нарушений познавательного и 

речевого развития. 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР включает в себя обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений МБДОУ  детского сада № 55 (40%). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ, реализуются в непосредственно-

образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной 

деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом. Также неотъемлемой частью является Программа воспита-

ния, задачи воспитания и обучения неразделимы в образовательном процессе и поэтому ее содержание интегрировано в це-

левой, содержательный и организационный раздел АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Обязательная часть АОП ДО для обучающихся с ЗПР строится в полном соответствии с ФАОП ДО для обучающих-

ся с ОВЗ и ФГОС ДО.  Основу планирования составляют лексические темы с использованием УМК к «Программе воспита-

ния и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой. 

 Вариативная часть АОП ДО для обучающихся с ЗПР ориентирована на потребности и интересы детей и  родите-

лей, разработана с учетом национально-регионального компонента и сложившимися традициям детского сада по реализации 

сетевого взаимодействия между учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона, 

включает в себя реализацию дополнительных образовательных услуг. Реализуется посредством парциальных программ и со-

циального проекта  по развитию сетевого взаимодействия «Социальный калейдоскоп». 

Программа воспитания обеспечивает формирование личности детей в возрасте от 4 до 8 лет по основным направле-

ниям воспитания – патриотическое, духовно-нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, тру-
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довое и эстетическое воспитание. Планирование воспитательной работы строится на основе федерального календарного пла-

на воспитательной работы с включением событийного ряда Донского края и традиций ДОУ. 

В АОП ДО для обучающихся с ЗПР используются следующие понятия: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-

гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, челове-

ку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий; 

КРР – коррекционно-развивающая работа; 

ООП – особые образовательные потребности; 

МПМПК – муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ППк – психолого-педагогический консилиум детского сада; 

ИМППС – индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопровождения. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы  дошкольного образования   

для обучающихся с задержкой психического развития. 

Таблица 1. 

Цели АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Цель обязательной части  

АОП ДО  

для обучающихся с ЗПР: 

Цель вариативной части  

АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

Цель Программы воспитания: 

обеспечение условий для до-

школьного образования, опреде-

ляемых общими и особыми по-

требностями обучающегося ран-

него и дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особен-

ностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

Сетевое взаимодействие: 

проектирование и реализация  вариативных моделей   

сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

пространства  в условиях социального партнёрства. 

Региональный компонент: 

обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста 

как гражданина Российской Федерации с учетом ис-

торических и национально-культурных традиций 

Донского края. 

Дополнительные образовательные услуги: 

углубленное развитие интеллектуальных, физических 

и творческих способностей детей 

личностное развитие  дошкольников  и  создание  

условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружаю-

щему миру, другим людям, себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных обществом нормах 

и правилах поведения;  

- приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  

поведения  в  соответствии с  базовыми  националь-

ными  ценностями,  нормами  и  правилами,  приня-

тыми в обществе 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Задачи  обязательной части АОП ДО для обучающихся с ЗПР  полностью соответствуют ФАОП ДО для обучаю-

щихся с ОВЗ. Задачи обязательной части соответствуют основным образовательным областям. 
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Задачи  вариативной части АОП ДО для обучающихся с ЗПР  формируются через реализацию проекта сетевого 

взаимодействия и парциальных программ по развитию математических представлений, физических качеств, творческих спо-

собностей и региональных представлений. 

Задачи  Программы воспитания  формируются  для  каждого  возрастного  периода  от 4  до  8 лет на основе плани-

руемых результатов достижения цели воспитания и  реализуются  в  единстве  с  развивающими  задачами,  определенными  

действующим и нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направле-

ниям воспитательной работы. 

Таблица 2. 

Общие задачи АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Задачи  обязательной части  

АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

Задачи  вариативной части  

АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

Задачи  

Программы воспитания: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического раз-

вития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психиче-

ского здоровья обучающихся с ОВЗ, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полно-

ценного развития ребенка с ОВЗ в период до-

школьного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в со-

ответствии с их возрастными, психофизически-

ми и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений 

с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями), другими детьми; 

Сетевое взаимодействие: 

 разработать и реализовать инновационную  модель   

социального партнёрства  субъектов образователь-

ного пространства  с использованием элементов  

сетевого образования  и сетевого взаимодействия; 

 установить партнерские отношения между участ-

никами проекта, создать атмосферу общности ин-

тересов, эмоциональной взаимной поддержки и 

взаимопроникновения в контексте реализации  

проекта; 

 способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада и ближайшего социума, мо-

тивировать детей и взрослых занимать активную 

позицию в проведении совместных праздников, в 

разных событиях. 

Региональный компонент: 

 развитие положительных нравственных качеств, 

понимания необходимости бережного и заботливо-

1) формирование общей культу-

ры личности обучающихся, раз-

витие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, 

инициативности, самостоятель-

ности и ответственности; 

2) формирование доброжела-

тельного отношения к детям с 

ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных от-

ношений; 

3) обеспечение психолого-

педагогической поддержки семье 

ребенка с особенностями в раз-

витии и содействие повышению 

уровня педагогической компе-

тентности родителей (законных 

представителей); 
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 объединение обучения и воспитания в целост-

ный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценно-

стей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обу-

чающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, форми-

рование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соот-

ветствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической под-

держки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах раз-

вития, образования, реабилитации (абилита-

ции), охраны и укрепления здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

го отношения к природе, основанного на её нрав-

ственно-эстетическом и практическом значении 

для человека; 

 формирование у детей норм поведения в природ-

ном окружении  и соблюдение их практической де-

ятельности, в быту, в обществе; 

 развитие познавательных практических и творче-

ских умений детей через использование регио-

нального компонента; 

 формирование активного отношения к объектам 

природы Донского края (действенной заботы, уме-

ния оценивать действия других людей по отноше-

нию к природе). 

Дополнительные образовательные услуги: 

 создание условий для комплексного развития ре-

бенка: развития его познавательных интересов, ин-

теллектуальных и творческих сил, качеств лично-

сти   в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями; 

 создание условий для укрепления и сохранения 

здоровья детей старшего дошкольного возраста, 

  формирования   творческого  воображения,  рас-

ширения  индивидуального  двигательного  опыта 

на основе использования содержания регионально-

го компонента. 

4) обеспечение эмоционально-

положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в 

целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с 

различными нарушениями разви-

тия знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного раз-

вития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физиче-

ского и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и вос-

питания в целостный образова-

тельный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социо-

культурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы   

дошкольного образования  для обучающихся с задержкой психического развития. 

 Построение АОП ДО для обучающихся с ЗПР базируется на следующих общих дидактических принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
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3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (за-

конных представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР учитывает специфические принципы и подходы для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

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

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать 

этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отли-

чаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения коррекционной работы необ-

ходимо 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, направ-

ленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

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

ляется важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, 

в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются до-
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стоверные 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 Орга-

низации 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 коррек-

цию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаи-

модействие 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 дей-

ствий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской лич-

ности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуника-

ции. 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 про-

странственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запа-

сом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опирают-

ся на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не позволяет ограничи-

ваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза разви-

тия 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 вос-

питания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-
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действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в осо-

бой 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 компен-

сирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разра-

ботке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществля-

ется 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 ре-

бенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Програм-

мы: 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 достиже-

ния, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизиче-

ских особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Подходы к построению АОП ДО для обучающихся  с ЗПР определяют возможность их включения в работу по освое-

нию программы в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки разви-

тия, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 

видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга 

ее результатов, мы условно выделяем 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по 

каждой из образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каж-

дого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к вы-

бору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем образовательным областям) означает 

устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-

прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей 

эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и регуляционных компо-

нентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение АОП ДО детей с ЗПР. В случае, если ребенок после ока-

занной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют по-

ложительные результаты диагностики, МПМПК  может рекомендовать продолжить образование по ОП ДО. Но при этом ре-

комендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы по преодолению недо-

статков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребен-

ка и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

 Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего обучения (например, в 

старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предпо-

лагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы на основе все-

стороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вари-

ант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка 

требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, 

повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 

процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной 

программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 
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1.2. Характеристики особенностей развития обучающихся с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодирован-

ных 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 специфи-

ческих нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми, их объеди-

няют  в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития».  

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм пове-

дения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспо-

собности, 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 наблю-

даются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее ре-

зидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процес-

сов 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. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР: 
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 Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизиче-

ский инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной не-

зрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, мотори-

ки, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Де-

тей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повы-

шенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно 

при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере 

ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность про-

извольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением позна-

вательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различ-

ные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифици-

рованного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явле-

ний эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого вари-

анта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельно-

сти: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целена-

правленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 
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мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преоблада-

нием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. 

В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с 

легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активно-

стью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитар-

ность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной 

познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнару-

живающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоциональ-

но-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особен-

ности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, по-

знавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. Более подробно особенности развития обучающихся с ЗПР 

представлены в приложении 1.  
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1.3. Планируемые результаты освоения  

адаптированной образовательной программы  дошкольного образования  

для обучающихся с задержкой психического развития. 

                      В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образо-

вания делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому 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 об-

разовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ на разных возрастных этапах.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, цик-

лического 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. 

Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают 

значительный разброс вариантов их развития. В связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых 

возрастных группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры обучения (обязательная часть АОП ДО для обучающихся с ЗПР) представлены в виде возмож-

ных достижений обучающихся с ЗПР на все возрастные периоды (приложение 2). Для детей третьего года жизни с ЗПР даны 

два варианта: 1 - со значительной положительной динамикой и преодолением отставания в развитии; 2 - с наличием недо-

статков в развитии и дальнейшей профессиональной коррекцией. Для детей 5 летнего и 7-8 летнего возраста целевые ориен-

тиры сформулированы в каждой образовательной области. Данные целевые ориентиры являются основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важ-

нейшей задачей дошкольного образования. 
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На этапе завершения дошкольного образования ППк ДОУ вырабатывает рекомендации для МПМПК по организации 

дальнейшего обучения детей с ЗПР. При разработке таких рекомендаций мы ориентируемся на современную психолого-

педагогическую типологию задержки психического развития, которая выделяет три группы обучающихся с ЗПР и для соот-

несения параметров развития выпускников ДОУ анализируем параметры познавательной деятельности, организационного и 

продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости (приложение 3).  

Целевые ориентиры обучения (вариативная часть АОП ДО для обучающихся с ЗПР) определены на старший до-

школьный возраст (5-7 лет), соответствуют реализуемым парциальным программам и подробнее описаны в приложении 

(приложение 4).  

Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность воспитателя  нацелена  на  

перспективу  развития  и  становления  личности  ребенка. Поэтому  результаты  достижения  цели  воспитания  даны  в  виде  

целевых  ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка старшего дошкольного возрастов (7-8 лет), ко-

торые  соотносим  с  портретом  выпускника  ДОО и  с  базовыми  духовно-нравственными  ценностями и направлениями 

воспитания (приложение 5).   
 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 55 

В нашей АОП ДО для обучающихся с ЗПР предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• мониторинг развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемый как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка/самооценка проводимая в процессе самообследования, наблюдений, тематических проверок и 

оперативного контроля за работой педагогического состава; 

• внешняя оценка работы ДОУ, в том числе независимая профессиональная (коллеги) и общественная (родители) 

оценка, проводимая через опросы, анкетирование, тестирование. 
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1.4.1.Система мониторинга развития обучающихся с задержкой психического развития 

Мониторинг развития ребенка и усвоения АОП ДО для обучающихся с ЗПР позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении психо-речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития.  Система мониторинга позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать про-

грамму в соответствии с возможностями и особенностями каждого ребенка. Результаты  стартового мониторинга развития 

ребенка используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с под-

группой детей на учебный год. Результаты итогового мониторинга по усвоению программы, позволяют провести сравни-

тельный анализ достигнутых результатов, выявить наличие динамики в развитии детей, при отсутствии положительной ди-

намики проанализировать причины, сформулировать выводы и рекомендации на следующий учебный год. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития. Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, по-

знавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уро-

вень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

В нашей АОП ДО детей с ЗПР предусмотрена система мониторинга развития детей, где средствами получения адек-

ватной картины их развития и образовательных достижений являются: 

• педагогическая диагностика в форме наблюдений, диагностических ситуаций, заданий, упражнений (приложени 6),  

• психологическая диагностика проводится только с письменного согласия родителей; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 При первичном поступлении ребенка с ЗПР в группу компенсирующей направленности на стартовую диагностику 

отводится весь сентябрь, на последующих этапах первые две недели сентября. Промежуточной диагностике отводится две 

недели  января по запросу воспитателя и только для тех детей, у которых отсутствует динамика развития. Проводится она с 

целью оценки обучаемости для дальнейшей коррекции образовательного маршрута. Итоговая диагностика проводится 

последние две недели мая для определения эффективности освоения детьми образовательной программы и выявления 



 22 

динамики их развития. 

 Каждый участник диагностического процесса (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель и воспитатель) изучает свое направление и использует разный 

диагностический инструментарий, основанный на работах Е.А. Стребелевой,  С.Д. Забрамной, Н.Ю. Боряковой, Е.А.  

Екжановой. При этом наиболее показательными для дифференцированной диагностики и оценки динамики развития ребенка 

с ЗПР будет выполнение следующих групп заданий: 

 - на сенсомоторную координацию (нейропсихологические  тесты «Кулак, ладонь» (две руки), «Кулак, ладонь, 

ребро» (одна рука), тесты Н.И. Озерецкого); на согласованность и ритмичность движений, динамическое равновесие 

(«Ходьба по скамейке»); 

 - на внимание и диагностическую деятельность («Найди, что изменилось», «Перепутанные линии», «Угадай-ка» 

Л.И. Переслени и В.Л. Подобеда, «Корректурная проба»); 

 - на память и способность к знаково-символической деятельности («Заучивание и воспроизведение 10 слов», 

«Запомни, как стояли предметы» (7-9 предметов), «Методика опосредованного запоминания» А.Р. Лурии); 

 - на образное мышление («Кубики Кооса», «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.К. Равена в модификации Т.В. 

Розановой «Эталоны), на логическое мышление («Словесные субтесты» по Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. 

Чупрову); 

 - на социальный интеллект (тесты Дж. Гилфорта) и элементы учебной деятельности («Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина), оценку интеллектуальных компонентов в структуре общей обучаемости. 

 Результаты такого комплексного обследования заносятся в карту развития ребенка, которая содержит информацию: 

 общие сведения о ребенке и анамнестические данные, 

 представления специалистов на ППк (учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда) 

 представления воспитателя на ППк 

 коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума ДОУ, 

 направление и заключение ПМПМК,  

 индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения. 
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1.4.2.Внутренняя (самооценка) и внешняя (независимая профессиональная и общественная) оценка 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ детским садом № 55, представляет со-

бой составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Ориентир при оценке каче-

ства - стандарт дошкольного образования, в котором описаны задачи и цели, которые необходимо достигнуть, работая с 

детьми в системе дошкольного образования. Поэтому методика оценки качества с точки зрения инструмента и процедур 

должна соответствовать принципам и требованиям стандарта дошкольного образования. Требования к условиям реализации 

Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. Анализ результатов мониторинга каче-

ства образовательной деятельности по реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР служит основой для принятия управлен-

ческих решений, для внесения изменений в планирование работы, корректировку построения образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Оценка качества образования в ДОО проводится в два этапа: 

1. Самоанализ ДОО (внутренняя оценка) проводится с помощью рекомендаций. Второй этап, внешняя оценка, не может 

начаться до самоанализа и внесения улучшений, не требующих больших усилий и времени. 

2. Работа экспертной комиссии (внешняя независимая оценка качества), которая использует тот же инструмент, что ис-

пользовался во время самооценки. Эксперты используют в качестве опоры отчет о самоанализе.  

Параметрами оценки качества образовательной деятельности со стороны администрации и педагогов по реализации АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР можно считать: 

- поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

- учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного общества; 

- ориентирует свою рабочую программу на поддержку вариативности используемых образовательных программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования детей с ЗПР; 

- обеспечивают выбор методов развития детей с ЗПР и инструментов оценивания их достижений в соответствии с раз-

нообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве. 
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Внутренняя оценка/самооценка обеспечивает доступность и открытость информации о состоянии развития МБДОУ 

детского сада № 55.  

В ходе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса организации; 

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

Самообследование деятельности ДОУ проводится рабочей группой в составе: заведующий, заместитель заведующего 

по АХР, главный бухгалтер, старший воспитатель, педагог-психолог. Самообследование включает такие формы работы: 

наблюдения, тематические проверки, оперативный контроль за работой педагогического состава. Могут использоваться сле-

дующие документы: аналитические справки, протоколы, положения, предписания и т.д. По результатам проведенного само-

обследования составляется отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности детско-

го сада. Ежегодно не позднее 10 апреля отчет размещается на официальном сайте детского сада в разделе «Документы» 

https://gart55.npi-tu.ru/official/dokumenty  

 Внешняя оценка работы ДОУ, в том числе независимая профессиональная (коллеги) и общественная (родители) 

оценка - это оценка тех процессов, того содержания дошкольного образования и тех результатов, которые 

достигает дошкольная образовательная организация со стороны, из вне. Здесь есть государственная оценка, которая 

заключается в процедуре лицензирования, аттестации педагогических кадров, процедуре инспектирования и контроля, через 

информационную открытость и через определенную процедуру мониторинга. 

Организаторами независимой оценки качества образования являются органы государственного управления образованием 

субъекта РФ. Отчет о результатах независимой оценки качества образования в ДОО можно увидеть на нашем сайте, перейдя 

по вкладке  Официальная страница с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными органи-

зациями 

https://gart55.npi-tu.ru/official/dokumenty
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                             

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии                                                               

с направлениями развития ребенка с ЗПР. 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту видах детской деятельности (музыкаль-

ной, художественной, познавательной, речевой, трудовой, строительной и т.д.), приоритет отдается игре во всем ее многооб-

разии. Данные виды деятельности пронизывают все пять образовательных областей и шесть направлений воспитания.  

Таблица 3. 

Направления образовательных областей ФАОП ДО для обучающихся с ЗПР. 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое   

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и со-

обществе: 

 Развитие общения и игровой дея-

тельности 

 Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и прави-

лам взаимоотношения 

 Формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежности 

Сенсорное развитие 

 

Развитие речи: 

 Развитие речевого общения с 

педагогическим работником и 

детьми 

 Развитие всех компонентов 

устной речи: 

- лексическая сторона речи 

- грамматический строй речи 

- произносительная сторона речи 

- связная речь (диалогическая и 

монологическая) 

- практическое овладение норма-

ми речи 

Художественное творчество: 

 Приобщение к изобразитель-

ному искусству 

 Развитие продуктивной дея-

тельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) 

 Развитие детского творчества 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

 Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Самообслуживание, самостоятель-

ность, трудовое воспитание: 

 Формирование первичных трудо-

вых умений и навыков. 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

Приобщение к художественной 

литературе: 

 Формирование целостной 

картины мира посредством 

Музыкальная деятельность: 

 Развитие музыкально-

художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному 

Физическая культура: 

 Развитие двигательных 

качеств 

 Накопление и обогащение 
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 Воспитание ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

 Формирование первичных пред-

ставлений о труде педагогических 

работников, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

 слушания и восприятия лите-

ратурных произведений 

 Развитие литературной речи. 

 Приобщение к словесному 

искусству; развитие художе-

ственного восприятия, эсте-

тического вкуса. 

искусству двигательного опыта 

 Формирование потребности 

в двигательной активности 

и физическом совершен-

ствовании. 

Формирование основ безопасного 

поведения: 

 Формирование представлений об 

опасных для человека и окружа-

ющего мира природы ситуациях и 

способах поведения  

 Приобщение к правилам безопас-

ного для человека и окружающего 

мира природы поведения.  

 Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пасса-

жира транспортного средства. 

 Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

 

 Конструктивно-модельная де-

ятельность 

 

 Формирование целост-

ной картины мира, рас-

ширение кругозора. 

   

 

Таблица 4. 

Направления воспитательной работы  для обучающихся с ЗПР. 
Направление воспитания Ценность Цель 

Патриотическое  Родина и природа строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народ-

ных и семейных традиций. 

Социальное  Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

формирование ценностного отношения к семье, другому человеку, развитие дру-

желюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Познавательное  Познание  формирование ценности познания 

Физическое и оздоровительное  Здоровье  сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности лежит в основе всего. 

Трудовое  Труд  формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду 

Этико-эстетическое Культура и красота формирование конкретных представления о культуре поведения 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных обла-

стей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образо-

вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества. Образовательная деятельность с детьми осуществляется: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие обучающихся с ЗПР направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работником; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности обучающихся в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Социально-коммуникативное развитие представлено следующими разделами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и 

способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры 

социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со 

сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая 

взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в под-

ражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре ис-

пользует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к 

игровому взаимодействию со сверстниками. 

 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе дея-

тельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил об-

щения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на заме-

чания взрослого. 

 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и может назвать имя, 

пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, до-

машний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о се-
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бе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет 

лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотруд-

ничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Са-

мостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соот-

ветствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стре-

мится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических 

играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает раз-

личные роли. 

 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмо-

ции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет пред-

ставления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отри-

цательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

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

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдель-
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ных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатле-

ниями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные ген-

дерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их 

по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 

детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых прибо-

ров, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, те-

лефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

 1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригиналь-

ные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружа-

ющем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Исполь-

зует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими 

детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

 2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. мораль-

ным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном  руко-

водствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события биогра-

фии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. 

Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, род-

ную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 
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(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обу-

ваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взросло-

го замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по соб-

ственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес 

к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под кон-

тролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процес-

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

 2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В игре доста-

точно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью. 

 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вы-

членяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 
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потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В 

меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При 

помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обуслов-

ленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностя-

ми, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по сто-

ловой, по занятиям, по уголку природы. 

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

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью вос-

питателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его пове-

дении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает 

об одной из них. 

 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вы-

членяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет пред-

ставление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. 

Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет 
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непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать других де-

тей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбира-

ет более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает 

порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

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

собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осозна-

ет некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вы-

членяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все ви-

ды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно уха-

живает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объ-

екта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответству-

ющими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты про-

фессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, неко-

торые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представле-

ния о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и от-

дыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
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− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и 

поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источ-

ник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет умение бе-

речь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в 

спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использова-

нии колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориенти-

руется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

 3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транс-

портного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: раз-

личает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пе-

шеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, под-

земному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физиче-

ских упражнений. 
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 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающе-

го мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать опре-

деленным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестан-

дартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему 

миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не рас-

пугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - 

закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следо-

вать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

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

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при не-

большой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении слож-

ных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя 

в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
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 3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транс-

портного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные 

ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в обще-

ственном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающе-

го мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и эконом-

ного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовле-

творения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям 

и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах пове-

дения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Зна-

ет о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать теле-

визор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 
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 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует спо-

собности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасно-

го поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюда-

ет правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; 

владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролиро-

вать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостра-

ховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать 

и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отно-

шение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислуши-

ваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

 3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания 

о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обста-

новки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капю-

шона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, 

лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведе-

ния в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные послед-

ствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает пра-

вила поведения в общественном транспорте. 

 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающе-

го мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и эко-
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номного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетво-

рения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воз-

духа, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполне-

ния их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не 

ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально от-

веденных местах; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Про-

являет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведе-

ния в природе, бережное отношение. 

Патриотическое, социальное, трудовое направления 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 взаимо-

связанные 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 Рос-

сии в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, дея-

тельность 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; 
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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, представи-

телям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне за-

висимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного от-

ветственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основ-

ных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ к российским об-

щенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к по-

следствиям хозяйственной деятельности человека. 

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. 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 взаимопо-

мощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ по-

ступков самих обучающихся 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. 
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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 обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Цель трудового направления воспитания - формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание положительного отношения к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является след-

ствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких направ-

лениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представи-

телей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
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 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, фор-

мировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

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

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. 

Условно реализуются в четырех разделах:  

1. сенсорное развитие; 

2. развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
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3. формирование элементарных математических представлений; 

4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия. Выстраивает сериационный ряд, ори-

ентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, 

призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группиров-

ки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. До-

ступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; 

отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе обще-

ния со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоя-

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

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их 

количества. 

 3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может отве-

тить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное ко-

личество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на 

основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные от-

личия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 
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близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей 

семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия не-

которых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представи-

телями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распозна-

ет свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знако-

мые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кор-

мит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 

речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, опе-

рировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентировать-

ся в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и измене-

ние, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
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 3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает 

и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добав-

ление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точ-

ность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке воз-

растания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет пред-

ставление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

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

столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях 

России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть 

интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает 

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. 

Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезон-

ных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в раз-

ных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
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ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и яв-

лениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, тра-

пеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыс-

лительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваи-

вает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит экспери-

ментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, 

тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

 3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 

10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в 

пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется циф-

рами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость).  

 Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных па-

раметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с по-

мощью 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 геометриче-
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ские фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозна-

чает 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 се-

мье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены пра-

вила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет пред-

ставления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из исто-

рии и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некото-

рые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешне-

го 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. Понимает цикличность сезонных изменений в природе. Обобщает с помощью взрослого представления о живой 

природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и разви-

ваются, 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 удо-

влетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение ре-

шать 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, харак-

терные для окружающего мира, любознателен. 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является фор-

мирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 
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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 воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспери-

ментирования), 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 

обучающихся 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. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие рече-

вого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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; 
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Условно реализуются в двух разделах:  

1. развитие речи; 

2. приобщение к художественной литературе. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Пере-

носит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

 2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обо-

значающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, сту-

лья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет слово-

образовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. 

п.). 

 2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородны-

ми членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Ис-

пользует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прила-

гательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными 

навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных пред-

ложений. 
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 2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в 

произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе 

слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетиче-

ский и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжет-

ных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с неболь-

шой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать 

разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запро-

сами. 

 3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе обще-

ния со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и 

более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый 

и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Ис-

пользует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: дого-
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варивается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует эле-

менты объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адек-

ватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

 2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный 

и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения пред-

метов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние че-

ловека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

 2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно ис-

пользуется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить граммати-

ческое оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

 2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой 

анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуко-

вых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и 

сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 
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которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает 

средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает про-

должения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслу-

шивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

 3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия 

за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: 

мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого обще-

ния. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распро-

страненно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предпо-

лагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах пове-

дения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрос-

лыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятель-

ность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Ис-

пользует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: дого-

варивается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует эле-

менты объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Вла-

деет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым 
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или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства об-

щения: мимику, жесты, действия. 

 2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию класси-

фикации 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, подзем-

ный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, оли-

цетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифферен-

цирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группа-

ми 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, оттен-

ки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

 2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно ис-

пользуется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамма-

тическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, мет-

ро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказыва-

ния. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

 2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех зву-

ков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая актив-

ность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечени-

ем 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 
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(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; состав-

лять 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. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены уме-

ния пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содер-

жание, 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 расска-

зы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествова-

ния. 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 по-

следуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные за-

дачи решает с использованием словесно-логических средств. 

 3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет пред-

ставить своего друга родителям, 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 прини-

мать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выпол-

нении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и об-

ращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «да-

вайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует 
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их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для овладения литературной речью как 

средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Пони-

мает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пре-

делы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в 

диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тек-

сту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

 2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, 

проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать сло-

весные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

 3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет класси-

фицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 

может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 

мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других 

видах деятельности. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотно-

сит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человече-

скими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читатель-

ский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев. 

 2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной вырази-

тельности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или ти-

хо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать не-

сложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет ин-

терес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, про-

дуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведе-

ния в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявля-

ет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказ-
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кам 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 цен-

ностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, при-

водя 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 вырази-

тельности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в за-

висимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литера-

турной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, от-

дельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

 3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно пони-

мание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и современ-

ные 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. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 



 58 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Условно реализуется в трех разделах: 

 Художественное творчество; 

 Музыкальная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и 

конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными 

техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 

картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные 



 59 

образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится 

понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, 

цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только 

основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. 

Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных 

ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, 

своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется 

в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, 
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аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 

изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется 

в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и 

оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется 

разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и 

поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы 

свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 
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декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настрое-

ний, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой 

дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические 

и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пят-

ку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на раз-

личных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко созда-

ет разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, 

вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответ-

ствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает характеристики исполнения музыки на основе простейших слу-

ховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 
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певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останав-

ливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дроб-

ный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры 

на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-художественной 

деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рам-

ках одного персонажа). 

 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, 

эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произве-

дения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее вырази-

тельности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной дея-

тельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с со-

провождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмо-

циональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами 

сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. Уме-

ет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произве-

дения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки.  

 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в 

общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 
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выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные об-

разные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о 

средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 учить обучающихся обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и соору-

жения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного мате-

риала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природно-

го материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в кон-

структивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и 

замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для 

фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои дей-

ствия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и функциональные особенно-

сти анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические 

образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отноше-

ний между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель уделяет внимание нескольким 

основным направлениям воспитательной работы: 

 учит обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удоб-

ствами; 

 воспитывает культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредитель-

ности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывает культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать гово-

рящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в поря-

док свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспита-

ние через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной ра-

ботой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
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 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь 

Организации; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущер-

ба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Условно реализуются в двух разделах:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического 

здоровья их детей. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые движения, их элемен-

ты как на основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помо-

щью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витами-

нах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучи-

ваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в слу-

чае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других де-

тей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверст-

никам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», мо-

жет дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демон-

стрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других де-

тей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверст-

никам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», мо-

жет их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие движений 

соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, краси-

во. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и навыки в ос-

новных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие 
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упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов 

техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 

метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одно-

именным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные по-

ложения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет 

прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высо-

ты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет 

равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает пра-

вила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве.  

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя коор-

динацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и пол-

занья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит 

мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные 

правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками 

на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном вело-

сипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в 

совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. 

Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом пере-

живает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано 

желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возраст-

ным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физиче-

ские качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упраж-

нений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые 

упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень разви-

тия физических качеств. 

  2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных 

движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правиль-

ное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновре-

менным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен вы-

полнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранени-

ем правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким поднима-

нием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 

глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад.  

 Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных поло-

жений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 
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груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лаза-

ние по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, 

с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча пра-

вой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самосто-

ятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

 3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет 

стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо разви-

ты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении но-

вых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдель-

ных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные 

движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и 

быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет ин-

терес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и мораль-

но-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

 1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Хорошо развиты 

сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремит-

ся проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 
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 2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Самостоятельно, быст-

ро и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, по-

очередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предме-

тами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в бе-

ге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энер-

гичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освое-

ны разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, при-

ставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных усло-

виях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая.  

 Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамей-

ке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В бе-

ге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спи-

ной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодо-

лением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равнове-

сие после приземления.  

 Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с про-

движением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не ме-

нее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
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скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как че-

рез скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными спо-

собами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами.  

 В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; 

быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может 

организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать го-

родки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и пере-

давать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ве-

дения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; 

хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с прави-

лами. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в во-

ду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

 3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Сформирована по-

требность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, приду-

мывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных 

играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 

сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Со-

переживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на 

высоком уровне. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физи-

ческое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и само-

стоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здо-

ровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одеж-

ды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность куль-

турно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

с ОВЗ в Организации. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. При-
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выкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет внимание нескольким основ-

ным направлениям воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации,  

отражающие аспекты образовательной среды (обязательная и вариативная часть) 

 

Реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР в МБДОУ детском саду № 55 осуществляется в очной форме обучения. 

Особенностями осуществления образовательной деятельности является: 

 Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагоги ДОУ. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 Период освоения программы – 3 года. 

 Реализуется в группах компенсирующей направленности. 

 Содержание образовательной деятельности в каждой области отражает социально - этнические, климатические, природ-

но-экологические и географические условия и включает в себя реализацию регионального компонента.  

 Образовательный процесс неделим, обучение и воспитание неразрывно связаны. 

 Взаимодействие специалистов в образовательной и коррекционной работе. 

 Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой яв-

ляются занятия и ведущим видом деятельности является игра. 
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В МБДОУ детском саду № 55 образовательная деятельность осуществляется: 

- в ходе различных видов детской деятельности, 

- в ходе режимных моментов, 

- в самостоятельной деятельности детей, 

- во взаимодействии с семьями. 

С обучающимися среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста с ЗПР используются следующие виды 

детской деятельности: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, 

условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и эле-

менты спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игра на детских музыкальных инструментах). 

Таблица 5. 

Формы  реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР (обязательная часть). 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

занятия:  занятия:  занятия: занятия: занятия: 
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- ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

- ознакомление с окружа-

ющим миром,  

- математика 

- развитие речи,  

- грамота 

- музыка, 

- изодеятельность (рисова-

ние, аппликация, лепка) 

- конструирование 

- в спортивном зале, 

- на свежем воздухе 

 

- общение детей со взрослыми 

и сверстниками, 

- игровая деятельность (сло-

весные, инсценировки, драма-

тизации, сюжетно-ролевые, с 

правилами и т.д.), 

- трудовая деятельность (кол-

лективный труд, дежурство, 

поручения, самообслужива-

ние и т.д.), 

- шефство старших детей над 

малышами, 

- чтение литературы и беседы 

по прочитанному, 

- игры с песком и водой, 

- разыгрывание и обсуждение 

проблемных ситуаций, 

- рассказы детей и взрослых 

из личного опыта, 

- знакомство с государствен-

ными праздниками и симво-

ликой, 

- знакомство с традициями 

родного края, 

- формирование традиций и 

обычаев своей группы и дет-

ского сада в целом, 

- формирование основ без-

опасной жизнедеятельности (в 

быту, природе, социуме) 

- опыты и эксперименты, 

- виртуальные экскурсии и 

путешествия, 

- создание коллекций и 

мини-музеев, 

- экскурсии, выставки, 

- чтение познавательной 

литературы (энциклопедии, 

атласы), 

- игровая деятельность 

(настольно-печатные, ди-

дактические, лото, голово-

ломки, ребусы, кроссвор-

ды, строительные), 

- информационно-

коммуникационные техно-

логии (интерактивная дос-

ка, девайсы, компьютерные 

игры), 

- игры с песком и водой, 

- работа с мнемотаблица-

ми, схемами, моделями, 

алгоритмами, чертежами, 

планами, макетами. 

 

- рассказы, пересказы, 

заучивание наизусть, 

- чтение художественной 

и познавательной литера-

туры и беседы по прочи-

танному, 

- рассказывание русских 

народных, авторских и 

зарубежных сказок, ил-

люстрирование и разыг-

рывание услышанного,  

- сочинение своих сказок, 

сказок с продолжением, 

сказок от имени персо-

нажа, сказок с новым 

окончанием, 

- составление альбомов 

«Наши сочинялки», «Ру-

кописная книга», 

- игровая деятельность 

(игры со словами, игры 

на координацию речи и 

движения, словесные иг-

ры, игры-забавы, народ-

ные игры-потешки) 

- малые формы фолькло-

ра (заклички, потешки, 

дразнилки, пословицы, 

поговорки, пестушки).  

 

- общение детей со взрос-

лыми и сверстниками, 

- игровая (театрализован-

ные, игры-инсценировки, 

музыкально-

дидактические, игры с 

красками и цветом), 

- сопровождение музыкой 

режимных моментов, 

- постановка сказок, спек-

таклей, концертов, 

- организация тематиче-

ских выставок детского 

творчества, 

- утренники, досуги, 

праздники, 

- просмотр спектаклей, те-

атральных постановок 

профессиональных акте-

ров, 

- организация фестивалей, 

проектов, творческих ма-

стерских, 

- выступление старших де-

тей перед малышами, ро-

дителями, ветеранами ВЭ-

ЛНИИ, 

- участие в творческих 

конкурсах различных 

уровней. 

- спортивные праздники, 

развлечения, досуги, 

- ближние и дальние по-

ходы, 

- игровая деятельность 

(спортивные, подвижные, 

народные, эстафеты и тд) 

- зимние и летние малые 

олимпийские игры, 

- утренние и вечерние 

прогулки,  

- гимнастики: утренняя, 

дыхательная, зрительная, 

пальчиковая, пробужде-

ния и т.д., 

- спортивные, народные, 

хороводные игры, игры 

разной подвижности, 

- здоровьесберегающие 

технологии, 

- курс профилактических 

мероприятий, 

- летняя оздоровительная 

кампания, 

- полноценное сбаланси-

рованное питание, 

- рациональное чередова-

ние бодрствования и сна, 

- соблюдение санитарно-

гигиенического режима 
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  (кварцевание, проветри-

вание, влажная уборка), 

- медицинские мероприя-

тия (плановые осмотры 

детей, антропометрия, 

прививки, мониторинг 

здоровья и т.д.). 

Таблица 6. 

Формы  реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР (вариативная часть). 

Направления  Интеграция ОО Форма Методы  

Сетевое взаимодей-

ствие 

С-К, Х-Э, Ф Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых 

- совместные праздники, развлечения, соревнования, акции, 

- проектный метод, 

- образовательные ситуации и события ДОУ, 

- творческие конкурсы и фестивали 

Региональный компо-

нент 

С-К, П, Р, Х-Э, Ф  Часть занятий 

Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых 

- чтение художественной литературы и беседы, 

- разучивание стихов и песен, 

- подвижные игры и танцы, 

- инсценировки казачьих сказок и песен, 

- рассматривание фотоальбомов и картин 

Для реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР в МБДОУ детском саду № 55 используем различные средства, пред-

ставленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Таблица 7. 

Средства   реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

Виды детской деятельности Средства развития 

Двигательная  оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

спортивные тренажеры, скамейки, шведские стенки, оборудование для спортивных игр, атрибуты для 

подвижных игр, уличное спортивное оборудование, выносной инвентарь для прогулок 

Предметная  образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

демонстрационный и раздаточный материал 

Игровая  игры, игрушки, игровое оборудование и другое 
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наборы развивающих игр Воскобович, Кюизенера, Дьенеша, Фребель, Монтессори 

игровая  мебель и атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Боль-

ница», «Магазин» и т.д. 

Коммуникативная  дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

слайд-альбомы, фотоальбомы, картины 

Познавательно-исследовательская и 

экспериментирование 

натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе глобусы, макеты, плакаты, карты, модели, схемы и другое 

магнитно-маркерные и интерактивные доски, столы для игр с песком и водой 

Чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 

портреты писателей и художников-иллюстраторов 

Трудовая  оборудование и инвентарь для всех видов труда (коллективный, ручной, поручения, труд в природе) 

Продуктивная  оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

конструкторы разных видов (магнитный, ЛЕГО, крупный) 

Музыкальная  детские музыкальные инструменты, дидактический материал, аудиозаписи и другое 

атрибуты и костюмы для драматизации, кукольные театры разных видов,  

музыкальный центр, фонограммы, аудиозаписи 

Коррекционная  логопедические зонды, слоговые кубики, 

тренажеры для дыхания, массажеры для мелкой моторики, 

зеркала, столы для игр с песком и водой (кварцевый, кинетический, с подсветкой) 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культур-

ным 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 сре-

де называется процессом овладения культурными практиками. 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  
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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  эмоцио-

нально-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,  предпочте-

ния.  Он  сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает поддержку  при  затруднениях,  участвует  в  его  иг-

рах  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоциональ-

ного 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  пси-

хологической  защищенности,  способствует  развитию  его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрос-

лыми и другими детьми.  

Важно  развивать  нравственно-этическую  сферу  детей  в  когнитивном,  эмоциональном, поведенческом  компонен-

тах,  умело  включая  их  в  межличностное  взаимодействие  как  со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится ува-

жать 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  разви-

вать  у  ребенка  адекватную  самооценку.  При  положительном  эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты  деятельности  по  определенным  параметрам,  стре-

миться  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  самосто-

ятельной  деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соот-

ветствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального благополучия  ребенка  в  дет-

ском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй по-

ловине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит пе-
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ред ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать трудности, оказывает дози-

рованную помощь. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его  таким, каков он  есть,  избе-

гают  неоправданных  ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим собой,  признавать  свои  ошибки.  Вза-

имное  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 ответствен-

ность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые  содейству-

ют  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.  
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик                       

(программа воспитания). 
 

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 прак-

тики: 

- 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 содер-

жаний, 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 реализу-

ет свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характери-

стиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 
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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 обучающихся 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 обучающихся прини-

мала 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 обу-

чающихся 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 обучающихся 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 обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую по-

ведение 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. 



 83 

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 воспита-

тельных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности ре-

бенка. 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 обеспе-

чена 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. 

 

2.4. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР. 

 

 Основной целью коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позво-

ляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 
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 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-медико-педагогического сопровождения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями 

МПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

 Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

 На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, ре-

чевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое зна-

чение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 
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 Дети с ЗПР поступают в наш детский сад в среднюю группу компенсирующей направленности  и пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка 

в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; 

чувство ритма, координационные способности. 

 Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и 

познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности 

и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве. 

 На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной 

активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

 На II этапе коррекционной работы планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного об-

щения. Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов пси-

хологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
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- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие 

мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышле-

ния; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целена-

правленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматическо-

го конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

- развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного моде-

лирования 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, необходи-

мо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. Общая задача всех участников коррекцион-

но-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 предпосы-

лок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

 Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодоле-

нию эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 На III этапе коррекционной работы  - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к до-

стижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологической 

готовности к школьному обучению. Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации пред-

ставлений об окружающем мире. 
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 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 детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей пла-

нирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладе-

ния связной речью.  

 Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, фор-

мирование 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 эмоци-

онально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 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.  
 

2.4.1 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все образовательные области. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выяв-

ления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Таблица 8. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность работы в рамках со-

циализации, развития об-

щения, нравственного, пат-

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогом и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать с педагогическим 

работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и другими детьми, раскры-
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риотического воспитания. 

Ребенок в семье и сообще-

стве 

вая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специально созданных ситуаций 

и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить обучающихся пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, стро-

ить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать обучающихся к внеситу-

ативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень внеси-

туативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру педа-

гогических работников; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному от-

ражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству с пе-

дагогическим работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вре-

да, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников (игры с одним пред-

метом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных пове-

денческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, выпускной праздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся 

представлений о месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных 

норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, педагогическому работнику, 
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другим детям через пример (педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чте-

ния художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к другим детям, к оказанию 

им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 

для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие 

себя "я хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное по-

ведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устра-

нения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в повседневной жизни. 

Коррекционная направлен-

ность работы по формиро-

ванию навыков 

самообслуживания, трудо-

вому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, разви-

тие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие последова-

тельность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке соб-

ственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность дей-

ствий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, одеж-

де, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при самообслужи-

вании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические умения, зрительно-

двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 
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8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на участке Организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе изготовления различных 

поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необхо-

димые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с педагогическим ра-

ботником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда 

и при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ без-

опасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, быто-

вой, световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощуще-

ния обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и ща-

дящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасно-

го поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллю-

страции, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни 

и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции 
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и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, работники информационной 

службы), побуждать их отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необ-

ходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимо-

сти согласовывать свои действия с родителями (законными представителями), педагогическим работником по до-

пустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отно-

шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагатель-

ные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам без-

опасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, преду-

преждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых источниках опасности 

для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать последствия своих действий, уметь объяс-

нить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распу-

гивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в специаль-

но оборудованном месте и в присутствии родителей (законных представителей), педагический работников, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ре-

бенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возник-

новение тревожно-фобических состояний 

Таблица 9. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие" 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность работы по сенсорно-

му развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность посред-

ством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 
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2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа целесообразности и без-

опасности, 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, материала-

ми, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и повышая уровень самостоятельности ре-

бенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и накла-

дывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемен-

та 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: перево-

дить 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 обучающихся 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 об-

разцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, по-

степенно 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 эле-

менты в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, исключе-

нии лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся 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. 
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Коррекционная направлен-

ность в работе по развитию 

конструктивной деятельно-

сти 

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

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; побуждать к совмест-

ной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависи-

мости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, предваряющей про-

цесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный строительный матери-

ал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с кон-

структивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать как указательные 

и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию постро-

ек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же вре-

мя, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созда-

нию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях элементов в кон-

струкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, располо-

жению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 
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16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, силу-

этному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопро-

вождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструктивные навыки для 

создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с пред-

варительным планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная направлен-

ность работы по формиро-

ванию элементарных мате-

матических 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 определе-

ния 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 обучающихся, 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, при-

косновением 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 обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слухового, тактильного 

и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 
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7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном материа-

ле; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объек-

тов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструи-

рованию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последова-

тельности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим 

словом. 

Знакомство обучающихся 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 - дру-

гую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, ре-

шать 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 вы-

читание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пре-

делах пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельно-

сти. Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: ввер-

ху-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, образ-

цу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 
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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 дви-

гательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помо-

щью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопро-

сы: "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 обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вер-

тикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различ-

ные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее грани-

цах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструирова-

нии); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", "неза-

мкнутая линия", закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о взаимоотношении точек и 

линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометриче-

ских 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 возраст-

ных периодах, о том, что родители (законные представители), педагогические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных зависи-

мостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная направлен- Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 
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ность работы по формиро-

ванию целостной картины 

мира, расширению круго-

зора 

1) формировать у обучающихся 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 

обучающихся 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 исполь-

зование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описы-

вать 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 пред-

метов 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 жизне-

деятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать пред-

ставления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (суже-

ние объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблю-

даемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с ухо-

дом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, способах питания жи-

вотных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся 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 обучающихся о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, по-

вседневная 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; 
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9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении (улица, места общественно-

го питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, Выпускной праздник в дет-

ском 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 обучающихся. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по развитию 

высших психических функ-

ций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, примерива-

ния, 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, ис-

пользуя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых при-

знаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных объ-

ектов 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 точно-

го узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных иг-

рушек (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, моде-

лирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся 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, кон-

фликтные изображения; 
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13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в ли-

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

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать про-

стейшие 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 представ-

лений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми при-

знаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды кон-

кретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществ-

лять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических при-

емов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантиче-

скую 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 специ-

ально 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 

Таблица 10. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие" 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность 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 пони-

манию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 
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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 обучающихся к изменению значения 

слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных от-

ношений, 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 обучающихся на смыслоразличитель-

ную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глу-

хих 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 обучающихся к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопро-

сительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к вни-

мательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 

обучающихся; 

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, побуждения-

ми (то есть к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуа-

ции с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структу-

ры), 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, ско-

роговорок, чистоговорок; 
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3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности пред-

лагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередо-

вания, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и звуконаполняе-

мости; 

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 обучающихся, 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 род-

ного 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 маши-

ны), 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, обу-

чать обучающихся 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 обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагоги-

ческий 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 со-
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гласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей дей-

ствительности, 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 познавательно-

го и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существитель-

ных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знако-

мить 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 используе-

мых 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 обучающихся к речевой активности, к постановке во-

просов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой 
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речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонен-

тов, 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 ситуа-

ции, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать пра-

вильность 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 расска-

зов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуа-

ции 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 обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с по-

мощью 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 обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явле-

ний 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 обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся 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; 
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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, копиро-

вание; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструк-

ции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и по-

следовательность элементов; 

4) учить обучающихся 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 обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по приобще-

нию к художественной ли-

тературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей (законных представите-

лей), педагогического работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их дей-

ствия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному де-

кламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие последовательность собы-

тий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, сти-

хотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 
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9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шара-

ды. 

Таблица 11. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность в работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее 

продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного 

черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе 

как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятель-

но; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению чело-

века и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности 

с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, от-

ражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его про-

порции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 

осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 
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14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых обу-

чающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а педагогические работники придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком (собачка про-

сит есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие наклеивание за-

готовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

"подвижной аппликации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации 

(при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы выска-

зываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия в 

творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, организовывать целена-

правленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свой-

ства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцен-

тирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй 

волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в 

которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление 
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к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании сюжетных ри-

сунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со 

словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, используя для обозначения размера, 

места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и 

выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление обучающихся лепить 

самостоятельно. 

Коррекционная направлен-

ность работы по приобще-

нию к изобразительному 

искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и выра-

жать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя средства "музейной педаго-

гики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эсте-

тические чувства. 

Коррекционная направлен-

ность работы в процессе 

музыкальной деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства обучающихся со звучащими 

игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звуча-

нию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или пре-

кращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, прого-

варивания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и оконча-

ние музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на 
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восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого ха-

рактеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для акти-

визации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о 

средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 

музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а 

также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру обу-

чающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной выразительности, жанрах и му-

зыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 

губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения и умение использо-

вать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, сла-

женность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую организацию движений в хо-

де выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ло-

вить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения под музыку по зри-

тельному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки 

вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в соответствую-

щем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки 

в размере 2/4, 3/4, 4/4; 
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22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоци-

ональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с произведениями художествен-

ной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведе-

ние, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные обра-

зы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас обучающихся для описания характера музыкального произведения 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие" 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" обучающихся с ЗПР подразуме-

вает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов пози-

тивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по 

физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие": 

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

 нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

 развитие техники тонких движений; 

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

 пространственной организации движений; 

 моторной памяти; 

 слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

 произвольной регуляции движений. 
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Таблица 12. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие" 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность в работе по формиро-

ванию начальных 

представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального 

роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нару-

шений (занятия на различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального обору-

дования (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; создавать условия для нормали-

зации их двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных обучающихся (вклю-

чать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятель-

ности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся самостоя-

тельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений ("сосулька зимой" - 

мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мы-

шечного тонуса, приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката 

(ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответство-

вать возможностям обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для обу-

чающихся, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

подвижность или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития 

разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяй-

ственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом 
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возрастных физических и индивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, зака-

ливающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсор-

ные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучше-

ние тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожи-

лий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной активности обучающихся, к 

закреплению у обучающихся представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по физиче-

ской культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и 

лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность обучающихся 

(например, предлагать детям игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и по-

движные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по 

сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа "Ромашка", "Островок", 

"Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движе-

ний; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции педагогических работников и давать сло-

весный отчет о выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 
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9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения 

с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко призем-

ляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с 

партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты 

игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх 

со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных 

качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соот-

ветствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в пространстве: в вертикаль-

ной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструк-

ции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответ-

ствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполне-

ние упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и про-

износить речевой материал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник 

проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работника; формировать диффе-

ренцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выпол-

нять согласованные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец 
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на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной 

формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять упражнения пальчико-

вой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игруш-

ками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированные движения 

пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представлен-

ной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую 

при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кноп-

ки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в заданном направлении, точ-

ки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить непре-

рывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с 

переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, 

лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостаю-

щие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элемен-
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тов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуаль-

ных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 

развитие артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления пер-

цепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимна-

стики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое сол-

нышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятель-

ности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в про-

странстве на основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (ре-

чевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упраж-

нений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к 

созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести 

действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навы-

ки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправ-

ленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного 

цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению 

под музыку; 
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11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других детей, осуществлять эле-

ментарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движе-

ния и произносить речевой материал, или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, 

остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с 

графическим образцом. 

 

2.4.2. Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 
 

 Психолого-педагогический консилиум (ППк) МБДОУ детского сада № 55 является одной из форм взаимодействия пе-

дагогов с целью создания оптимальных условий обучения, воспитания, развития, социализации и адаптации обучающихся с 

ЗПР. Основными задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении детьми образовательных программ, особенностей в их развитии, адаптации, поведении, 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения, 

- консультирование участников образовательных отношений, 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

  Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса и коррекционной работы в детском са-

ду, координирует деятельность специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом об-

разовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными партнерами. 

  Учитель-дефектолог является ведущим специалистом коррекционного блока и для осуществления эффективной ра-

боты с детьми ЗПР обладает 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; 
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- 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 учрежде-

ний, членами ППк для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознает 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 деть-

ми, 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 карты развития ребенка; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, со-

ставляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обу-

чения; 

- взаимодействует со специалистами ППк при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных ре-

комендаций по работе с воспитанником с ЗПР (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 се-

мьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени, реализует следующие направления: 
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−  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей 

развития детей с ЗПР; 

−  формирование элементарных математических представлений; 

−  развитие коммуникации и связной речи, подготовка к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях прово-

дится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собствен-

ной деятельности и самоконтроля. Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые за-

нятия (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. 

Воспитатели в группах реализуют задачи АОП ДО для обучающихся с ЗПР 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 ЗПР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей про-

фессиональной 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. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми 

во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «коррекционный час»). В это время по заданию специали-

стов (учителя-дефектолога и учителя-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. 

  Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Речевое раз-

витие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптиро-

ванной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 
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произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, сов-

местной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

  Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». В средней группе 

большую часть речевых задач решает учитель-дефектолог. В старшем дошкольном возрасте активно подключается учитель-

логопед. 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.  

  Педагог-психолог  осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консульта-

тивно-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 педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающих-

ся 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 само-

определения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают пре-

имущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психо-

коррекционных занятий.  

  Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и 

разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу про-

водится 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.  
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 На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к шко-

ле, совместно с членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного марш-

рута ребенка. 

 Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные 

функции:  

 - диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование (с письменного согласия родителей), выявляют 

и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики, заполняют карту развития ребенка;  

 - проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают программу коррекци-

онной работы и заполняют ИПППС для каждого ребенка с ЗПР (индивидуальный план психолого-педагогического сопро-

вождения); 

 - коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 

 - мониторинговую: анализируют результаты реализации ИПППС и корректируют их содержание на каждом этапе. 

  Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает ши-

рокий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание 

уделяет развитию познавательной сферы детей, педагогу-психологу основной акцент следует сделать на коррекции недо-

статков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии соци-

альных компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога при-

оритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социаль-

но-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их ро-

дителям.  

 В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитате-

ли, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любо-

знательности и познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением является 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 
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элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. Специалисты помогают воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия. 

 Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реа-

лизуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, 

в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. Педагог-психолог способствует адап-

тации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой 

сферы и становлению самосознания. Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному разви-

тию, например, тема «Моя семья». 

  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкаль-

ный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. Музыкальный руководи-

тель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех осталь-

ных педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным по-

требностям детей с ЗПР. 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 мо-

торики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят 

работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов дея-

тельности, которые осуществляют специалисты. Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 
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за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитатель-

ных и коррекционных задач. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ЗПР. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут не-

достаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать актив-

ное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (за-

конные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учите-

лем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит не-

обходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семь-

ями обучающихся, так как их родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привле-

чение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельно-

сти Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. При 

реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогических работни-

ков и крайняя корректность при общении с семьей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, привлечение родителей к ак-

тивному сотрудничеству,  вовлечение их в образовательный процесс для формирования  компетентной педагогической пози-

ции по отношению к собственному ребенку, необходимо активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка с ЗПР. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разно-

образной деятельности в семье;  
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- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе;  

В МБДОУ детском саду № 55 разработана, апробирована и успешно реализуется индивидуальная модель психолого-

педагогического сопровождения семей воспитывающих детей с ОВЗ или инвалидов (приложение 7). 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие этапы работы:  

 Информационно-аналитический,  

 Планово-организационный, 

 Практико-ориентированный, 

 Итогово-рефлексивный. 

Информационно-аналитический этап позволяет выявить специфику родительской позиции в отношении ребенка, вос-

питательные возможности семьи, стиль взаимоотношений с ребенком в семье. На диагностическом этапе «идёт» изучение 

особенностей родителей детей с ЗПР, уровня их педагогической наблюдательности; определение особенностей внутрисемей-

ных отношений, влияющих на личностные характеристики ребёнка.  

Планово-организационный этап позволяет определить адресную группу родителей для оказания помощи и наметить 

план работы, подобрать формы и методы взаимодействия. 

Практико-ориентированный этап направлен на реализацию плана мероприятий по оказанию адресной помощи и 

предполагает определенную последовательность  решения задач  сопровождения семьи  ребенка. 

Итогово-рефлексивный этап позволяет проанализировать результативность взаимодействия с родителями в системе 

сопровождения. На рефлексивном этапе происходит анализ результативности взаимодействия с родителями в системе  пси-

холого-педагогического сопровождения. Проводится оценка удовлетворенности родителей образовательными услугами дет-

ского сада на основе анкетирования, интервьюирования, беседы. Намечаются перспективные задачи и пути их реализации. 

Полученные результаты освещаются на итоговом педагогическом совете.  
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Реализуется модель через различные формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

 коллективные формы взаимодействия (родительские собрания, конференции, педвсеобучи, тренинги, консультации, 

мастер-классы, родительские лектории, практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки и клубы), 

 индивидуальные формы работы (анкетирование, тестирование, опросы, наблюдение, посещение семьи, патронаж се-

мей, находящихся в социально опасной ситуации, совместное пребывание с ребенком в группе в период адаптации, бе-

седы, консультации),  

 формы наглядного информационного обеспечения (стенды, буклеты, папки-передвижки, брошюры, стенгазеты, тема-

тические выставки, выставки детских работ) 

 открытые занятия специалистов и воспитателей (дни открытых дверей; посещение праздников, досугов и занятий, вы-

ставок детских работ; педагогические пятиминутки специалистов, занятия в триаде «педагог-ребёнок-родитель»), 

 совместные и семейные проекты различной направленности (совместные проекты, мини-музеи), 

 опосредованное интернет-общение (стенды, горячая линия, официальный сайт детского сада, группы в социальных се-

тях и месенджерах, психологическая служба доверия, фото и  видео мероприятий, электронная почта)  

Предполагаемый результат работы с родителями  включает: 

- нормализация семейного микроклимата и детско-родительских отношений, 

- оптимизация социальных контактов семьи и общества,  

- формирование компетентного родителя и осознанного родительства, 

- повышение уровня родительской компетентности и степени принятия своего «особого» ребенка; 

- преемственность в работе ДОУ и семьи по вопросам обучения и воспитания, оздоровления, досуга детей с ЗПР. 
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2.6. Вариативная часть АОП  ДО для обучающихся с ЗПР 

Вариативная часть АОП ДО для обучающихся с ЗПР, формируемая МБДОУ детским садом № 55 включает в себя реа-

лизацию регионального компонента и сетевого взаимодействия.  Актуальность реализации регионального компонента на со-

временном этапе обусловлена важностью интеграции социально-нравственного воспитания  с другими областями развития 

ребёнка и внесения регионального компонента в содержание образовательной и коррекционной работы. С целью создания 

оптимальных кадровых, материально-технических, психолого-педагогических условий развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и оказание помощи в освоении программы и успешной социализации коллектив нашего ДОУ тесно со-

трудничает с учреждениями социального окружения. 
 

2.6.1.Реализация сетевого взаимодействия 

Для эффективного решения образовательных задач МБДОУ детский сад № 55 тесно сотрудничает с учреждениями 

социального окружения: 

- образовательные учреждени: (ГАУ ДПО РО «Институт развития образования», ГБПОУ РО «Новочеркасский промышлен-

но-гуманитарный колледж», МБОУ ЦППРиК "Диалог" и МПМПК; 

- образовательные учреждения мкр. Соцгород: МОУ СОШ №№9 и 31, МБДОУ детские сады №№ 29, 40, 47 и 62; 

- учреждения здравоохранения: МУЗ Городская больница № 2, 

- учреждения по обеспечению безопасности: ОГИБДД УВД по г. Новочеркасску и НГО РОО ООО ВДПО, 

  - учреждения культуры: Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова, (МБОУ ДОД им. С.В. Рахманинова), 

Центр детского технического творчества № 2, (МБОУ ДОД ЦДТТ № 2), Детская библиотека  им. А.П. Чехова, Дворец куль-

туры ООО ПК «НЭВЗ»; 

  - учреждения спорта: стадион ООО ПК «НЭВЗ»; 

  - предприятия: ООО ПК «НЭВЗ», ОАО «ВЭЛНИИ». 

С 2016 года МБДОУ детскому саду № 55 присвоен статус муниципального методического ресурсного центра(приказ 

МО и ПО РО от 29.01.2016 г. № 40 «О присвоении статуса муниципального методического ресурсного центра»). Наш дет-
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ский сад является одним из 48 дошкольных образовательных учреждений Ростовской области (в г. Новочеркасске таких 

учреждений девять) на базе которого происходит разработка и внедрение эффективных моделей обеспечения качества не-

прерывного образования средствами усиления практической направленности дополнительного профессионального образова-

ния педагогов, обобщения и распространения эффективных моделей инновационного опыта в массовой педагогической 

практике. Тема нашей инновационной деятельности «Оптимизация модели взаимодействия педагогов ДОУ в создании 

специальных условий образования детей с ОВЗ». 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму получения  образования своим ребенком.  В 

связи с этим в ДОУ наблюдается тенденция к увеличению числа детей с ОВЗ. Наш детский сад посещают дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, большинство из них имеют тяжелые нарушения речи. Наличие таких детей потребова-

ло от нашего коллектива пересмотра подходов к организации коррекционной работы в целом и оптимизации имеющихся 

кадровых, материально-технических, психолого-педагогических условий реализации образовательной программы ДОУ в 

свете требований ФГОС ДО. 

   Цель нашей модели состоит в  создании оптимальных кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении програм-

мы дошкольного образования и успешной социализации.  

Задачи:  

1. Способствовать созданию эффективного инструментария управления образовательным пространством ДОУ, позволяюще-

го учитывать особые потребности развития и обучения детей с ОВЗ. 

2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение педагогов через практико-ориентированные формы персони-

фицированного повышения квалификации  в освоении и реализации современных коррекционных программ и развиваю-

щих технологий.  

3. Оптимизировать разноуровневую модель взаимодействия педагогов в сопровождении развития ребенка с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению 

дошкольного образования и социальному развитию детей. 
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4. Способствовать построению   модели социального партнерства ДОУ и семьи, направленного на   совместное эффективное 

решение проблем воспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ. 

5. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду как условие, обеспечивающее максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ в соответствии с индивидуальными образовательными потребно-

стями ребенка на каждом возрастном этапе. 

Механизмом реализации нашего проекта является взаимодействие управленческого, методического, психолого-

педагогического блоков с привлечением родителей, социального окружения и предметно-развивающей среды ДОУ. Это поз-

воляет создать оптимальные условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ, обеспечивающие системное сопровождение 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Основным направлением в реализации методического блока является повышение компетентности педагогов по вопро-

сам коррекционной работы в целом, овладение ими механизмами адаптации Программы для детей с ОВЗ, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, про-

ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения является психолого-

педагогический консилиум, который оказывает многопрофильную помощь ребёнку и его родителям. 

В качестве ещё одного механизма реализации модели следует обозначить социальное партнёрство, которое предпола-

гает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает сотрудниче-

ство с учреждениями образования,  культуры и здравоохранения по вопросам преемственности обучения, развития и адапта-

ции, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ, а также сотрудничество с родительской общественностью. 

В моделировании развивающей предметно-пространственной среды основным направлением является создание специ-

альных условий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые включают в себя: спе-

циальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и нагляд-

ные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 
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адаптация групповых помещений, залов, кабинетов и территорий, обеспечивающие адаптивную среду образования и безба-

рьерную среду жизнедеятельности. 

Формами взаимодействия нашего ДОУ в статусе ММРЦ и  ГАУ ДПО РО «ИРО», являются: 

 трансляция опыта работы для слушателей КПК и курсовой переподготовки по должности «воспитатель» через: 

- проведение практикоориентированных форм повышения квалификации для разных категорий педагогов и руководи-

телей (мастер-классы, тренинги, деловые игры, открытые занятия); 

- представление опыта работы (семинары, выступления, дискуссии, круглые столы, защита моделей). 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Единая Россия», «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования ростовской области», «За успехи в воспитании», «Учитель года Дона»; 

 трансляция опыта работы в форме публикаций в СМИ, интернет-ресурсах, методических сборниках, на сайте детского 

сада. 

Следующим звеном сетевого взаимодействия является наше участие в обеспечении преемственности в работе со 

школой. ФГОС ДО и ФОП ДО для обучающихся с ЗПР определяет требования к результатам программы, которые  пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и включают социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Данные целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. МБДОУ детский сад № 55 много лет сотрудничает с 

МОУ СОШ № 9.Сотрудничество детского сада и школы мы выстраиваем по трем основным направлениям: методическая ра-

бота с педагогами, работа с детьми и работа с родителями будущих первоклассников. 

Огромный пласт возможностей эффективной реализации вариативной части нашей АООП ДО детей с ТНР  заложен в 

системе взаимодействия нашего детского сада с детскими садами микрорайона. Мы участвуем в реализации социального 

проекта  по развитию сетевого взаимодействия «Социальный калейдоскоп», разработанного совместно с нашими коллегами 

из МБДОУ детского сада № 29. Сущность проекта заключается в следующем: данная сеть, состоит из главного координатора 

и ресурсных центров, а также из сетевых узлов: ДОУ микрорайона, близ лежащего социума, общественных организаций. 



 128 

Каждый из сетевых узлов (образовательное учреждение, семья, объекты социума) взаимодействует между собой, предлагает 

свое видение той или иной проблемы и свой вариант ее решения.  

Гибкий характер взаимодействия   образовательных учреждений с семьями воспитанников, тесное взаимодействие с 

общественными организациями, отработка новых моделей взаимодействия, а также сетевой характер взаимодействия обра-

зовательных институтов, семьи, общественных организаций и объектов социума строится на принципах поддержки культур-

но-образовательных инициатив. Это означает, что возникающие  инновационные проекты становятся продуктом творчества 

и инициативы всех участников сетевого взаимодействия, конечным результатом общих усилий.   

Проект реализуется в три этапа: подготовительный, практический и заключительный. Целью первого этапа является 

создание организационных этапов, обеспечивающих реализацию проекта. Второй этап предусматривает активное сотрудни-

чество всех участников проекта при решении поставленных задач совместными усилиями. На третьем этапе оценивается эф-

фективная совместная деятельность, сопровождающаяся взаимопониманием и взаимосодействием всех сторон в достижении 

общей цели. 

Реализация данного проекта позволяет на практике проводить широкомасштабные мероприятия: фестиваль «Много-

национальный Дон», спортивная игра «Зарница», различные благотворительные акции и флешмобы. 
 

2.6.2.Реализация регионального компонента 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориентация на национально-

культурные ценности. Такие основополагающие принципы обновления содержания образования, как личностная ориентация, 

культуросообразность, гуманизация и гуманитаризация предполагают приобщение ребенка к национальным ценностям, 

формирование у него толерантного сознания, разнообразных познавательных интересов, его самоопределение в условиях по-

ликультурной среды. 

  Многонациональный  состав населения Ростовской области создает такую среду. При этом объективно история и 

культура казачества стали ведущим фактором, определяющим специфику области в целом и наполнении в качестве регио-

нального компонента содержания дошкольного образования. Изучение обычаев казачества, истории развития родного края, 

воспитание уважения к героическому прошлому донских казаков, приобщение детей к духовному богатству многих поколе-
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ний способствует развитию творческой активности детей, делает их достойными наследниками тех духовных ценностей, ко-

торые завещали нам талантливые предки. 

На современном этапе развития общества вопросы духовно-нравственного,  патриотического воспитания выступают 

на первый план, что отражено в основополагающих нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность 

ДОУ. В документе «Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования» определено требование наличия в программе части, формируемой участниками образовательного 

процесса, отражающую специфику национально-культурных условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Одним из принципов обновления содержания  работы МБДОУ детского  сада № 55  стало формирование духовности, 

патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с родным краем, воспитание системы ценностного отношения к 

природе Дона,  приобщения к культуре и традициям Донского казачества, формирование эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к историческому и культурному наследию прошлого и настоящего родного города.   

Содержание регионального компонента предусматривает знакомство дошкольников с ЗПР  с историей Донского края, 

его традициями, обычаями, произведениями музыки и литературы, выполненными донскими авторами, что представляет ре-

гиональный компонент социально-нравственного развития  ребёнка  дошкольника. Учитывая особенности развития познава-

тельной, речевой, социально-коммуникативной и физической сферы детей с ТНР, тематика занятий варьируется с учётом их 

возможностей. Кроме этого, учитываются возможности детского сада, географические и климатические условия края. 

Задачи регионального компонента 

 развитие положительных нравственных качеств, понимания необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе, основанного на её нравственно-эстетическом и практическом значении для человека; 

 формирование у детей норм поведения в природном окружении  и соблюдение их практической деятельности, в бы-

ту, в обществе; 

 развитие познавательных практических и творческих умений детей-логопатов, через использование регионального 

компонента; 

 формирование активного отношения к объектам природы Донского края (действенной заботы, умения оценивать 

действия других людей по отношению к природе). 



 130 

Ведущая педагогическая идея данного раздела: использование регионального компонента с детьми, имеющими нару-

шения речи, следует рассматривать как равнозначное средство р ряду других средств развития речи, так как региональный 

компонент – это то, что окружает ребёнка и легче воспринимается не то, что где-то далеко, а то – что рядом. 

Сфера деятельности групп компенсирующей направленности подчинена устранению дефектов познавательного и рече-

вого развития. Воспитание любви детей к родному краю будет успешным, если обеспечивается активная познавательно-

игровая, речевая и художественная деятельность ребёнка. 

В своей работе по использованию регионального компонента мы ставим задачи познакомить детей с народным языком, 

литературным наследием и включить его в коррекционную работу по преодолению речевых нарушений, используя разные 

жанры фольклора: потешки, пословицы, поговорки, частушки, небылицы, пеструшки, попевки, заклички, сказки, пальчико-

вые игры. Логопедическая коррекция предполагает комплексное воздействие на все стороны речевого дефекта: исправление 

неправильного звукопроизношения, лексико-грамматического строя, связной речи, мелкой моторики рук. Основными фор-

мами организации обучения детей, на которых используется фольклорный материал, являются индивидуальная и подгруппо-

вая работа.  

Результатами работы педагогического коллектива по реализации регионального компонента видим конкретизацию 

фактов истории Донского края и Новочеркасска, углубление знаний, повышение интереса к культурным традициям своего 

народа, воспитание  нравственных качеств личности.  Вызывания чувства сопричастности  с историей родного края, развитие 

душевных потребностей, воспитание нравственных качеств личности: патриотизма, любви к своей малой Родине, чувство 

гордости за героическое прошлое своих предков. 

Региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в образовательной 

деятельности как часть занятий в соответствии с лексической темой: 

- по  ознакомлению с художественной литературой  и развитию речи (включение пословиц, поговорок, сказок и других 

форм детского фольклора Донского края, знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов),  

- по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, объекты и достопримечательности го-

рода, казачья символика, люди, прославлявшие Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные 

занятия донских людей, история одежды, народные приметы, календарь), 
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- по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев), 

- по физической культуре (казачьи подвижные игры), 

- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, изучение росписи). 

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников «Ярмарка», «Покрова», «Святки», 

«Масленица», в проведение спортивных соревнований на материале казачьих детских игр, в организацию выставок детского 

творчества «Семикаракорские узоры», «Виноградная лоза». 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, 

наряжаются в казачьи костюмы, рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя 

особенности речи, песен казаков, создается естественная среда для овладения языком своего народа, его традициями, укла-

дом жизни; таким образом, формируется интерес к малой и большой Родине.  

Особое внимание мы уделили созданию такой развивающей предметно-пространственной среды, которая средства-

ми яркой образности и наглядности, обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, в ко-

торой детям интересно жить: общаться, играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и т.д. В ближайшей перспективе в 

нашем детском саду будет оборудование отдельной казачьей горницы, где в одном стиле будет оформлен интерьер и будут 

собраны все необходимыми атрибутами. На данный момент в группах старшего дошкольного возраста оборудованы неболь-

шие казачьи уголки, в которых представлены: 

- символика Войска Донского (флаг, герб Ростовской области),  

- карты города Новочеркасска, Ростовской области, России;  

- фотоальбомы «Город Новочеркасск», «Животные и растения Дона»,  

- электронные фотоальбомы «Новочеркасска вчера, сегодня, завтра», «200 лет Новочеркасску», «Архитектура Новочер-

касска», 

- электронные презентации «Сыны Дона», «Великая Отечественная война в памятниках города», «Виртуальная экскур-

сия по Новочеркасску», «Новочеркасск от А до Я», 

- книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок, 

- макеты казачьего подворья с мелкими фигурками людей, животных для обыгрывания, 
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- элементы казачьего костюма, украшений, домашней утвари;  

- предметы декоративно-прикладного искусства. 

Достижения детей по усвоению регионального компонента позволяют определить уровень представлений детей  о 

природе, умение ребёнка осуществлять деятельность с природными объектами и характер отношения ребёнка к природе. 

 Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых существ, средой обита-

ния и соответствием условий потребностям. 

 Ребёнок пользуется наблюдением для познания природы, моделирует признаки объектов и связи. 

 Ребёнок владеет трудовыми умениями и навыками, знает способы ухода за домашними животными. 

 Ребёнок хорошо ориентируется в правилах поведения в природе. 

 Ребёнок знает представителей животного мира и разделяет их по видам, соотносит представителей животного 

мира со средой их обитания. 

 Ребёнок классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. 

 Ребёнок знает объекты неживой природы и называет их отличительные характеристики. 

 Ребёнок бережно и заботливо относится к природе. 

В работе с детьми ЗПР учителя-логопеды и воспитатели групп компенсирующей направленности  уделяют особое вни-

мание  воспитанию дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно-исторических традиций Донского края.  

В группах компенсирующей направленности реализуется долгосрочный проект «Традиции Донского края», в рамках которо-

го все педагоги ДОУ планируют свою работу. Занятия данного цикла организуют в  уголке «Казачья изба». Включая в под-

групповые и индивидуальные занятия раздел по ознакомлению с Донским краем, столицей Донского казачества городом Но-

вочеркасском, природой Дона, педагоги расширяют знания детей в соответствии с их возрастными особенностями. Обогащая 

словарь детей, знакомят их со словами, присущими жителям Дона. Развивают связную и выразительную речь, используют 

сравнения, эпитеты, давая возможность детям замечать красоту родной природы. В содержание занятий включают послови-

цы, поговорки, заклички, песни о Донском крае.  Реализуя задачи данного направления,  педагоги ДОУ большое внимание 

уделяют развитию детского словотворчества. Побуждают детей придумывать слова-сравнения (глазки – гляделочки, морга-

лочки, смотрелочки), сочинять загадки, короткие четверостишья, подбирая к словам  друзей (казачок-пятачок). Особенной 
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популярностью пользуется среди детей приём договаривания «Я начну, а ты продолжи». Так, в процессе совместного сочи-

нения с детьми подготовительной группы  появились авторские стихотворения «Осенний Дон – восьмое чудо света»,  «Мы 

живём в Новочеркасске, как в волшебной  чудной сказке». Воспитатели групп компенсирующей направленности и специали-

сты   ДОУ панируют подготовку   к фольклорным праздникам, экскурсиям, выставкам. Изучение обычаев, традиций и куль-

туры казачества помогает узнать и полюбить свой край родной. 

Сотрудничество с семьей и социальными партнерами – одно из условий успешной реализации регионального компо-

нента. Детский сад работает в тесном контакте с культурно-образовательными учреждениями социума: музеем Донского ка-

зачества, кадетским корпусом,  фольклорными коллективами Дворца культуры НЭВЗа, театром им В.Ф. Комиссаржевской.  

Участие членов семьи дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ре-

бенка с окружающим миром.  Родители принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских собрани-

ях, развлечениях, досугах. Совместно с педагогами родители рассказывают о своей семье, предках, делятся своими рецепта-

ми, впечатлениями о проводимых мероприятиях в группе, пополняется предметно — пространственную среду, осуществля-

ют  походы по донскому краю. 

Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его историческом прошлом; хорошо ориентируются 

на карте города Новочеркасска, Ростовской области, России; принимают активное участие в проведении праздников, игр-

путешествий, игровых программах. Работа в данном направлении детям очень нравится, поскольку материал подобран в со-

ответствии с возрастом, объясняется доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут 

непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний, а также прослеживается тесное сотрудничество дошкольни-

ки- родители - педагоги- учреждения социум. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                          

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

3.1. Условия реализации АОП ДО обучающихся с ЗПР 

 

3.1.1.Психолого-педагогические условия реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие обуча-

ющихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, воз-

можностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких си-

туаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечи-

вается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на началь-

ных 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 обучающихся), стимули-

рование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без 

специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъек-

тивно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследова-
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тельской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование но-

вых 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 зна-

чение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности 

и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных компетентно-

стей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодей-

ствия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

 При работе с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических спо-

собностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психоло-

го-педагогическое сопровождение. 

3. При оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственны-

ми 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 ком-

плексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереть-

ся в педагогической работе. 



 136 

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, твор-

чество и изобретательность. 

 

3.1.2.Материально-технические условия реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 
 

Материально-технические условия МБДОУ детского сада № 55 соответствуют требованиям: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 правил пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, оснащение (предметы); 

 учитывают требования ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ; 

 учитывают рекомендации МПМПК. 

МБДОУ детский сад № 55 расположен на внутриквартальной территории микрорайона Соцгород. Территория детского 

сада огорожена по периметру металлическим забором высотой 2 метра и полосой зеленых насаждений (тополь, клен, ясень, 

калина, береза и дикий виноград), ворота и калитка закрываются на замок. Имеются многочисленные зеленые насаждения: 
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деревья, кустарники и цветы из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Территория детского сада хорошо 

освещена в любое время года и в любое время суток, имеется наружное электрическое освещение.  

На территории имеется один министадион  и прогулочные участки для каждой возрастной группы. Покрытие мини-

стадиона – травяное, групповых площадок - беспыльное, с утрамбованным грунтом, часть участков заасфальтирована. Тене-

вые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, с трех сторон огорожены.Участки и стадион 

оборудованы спортивным и игровым оборудованием (лесенки, песочницы, качели, качалки, горки, турники) с учетом росто-

возрастных особенностей детей, изготовлены из безопасных материалов, имеют сертификаты качества, надежно установле-

ны и закреплены. Песочницы в отсутствие детей закрываются, завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам. 

Поддержание правопорядка, как в здании, так и на территории детского сада, контроль за прибытием посторонних 

лиц, защиту жизни и здоровья всех находящихся в саду взрослых и детей осуществляет частное охранное предприятие. 

Охрана детского сада осуществляется круглосуточно посредством тревожной сигнализации – средства экстренного вызова 

тревожной группы с подключением на пульт централизованной охраны и системы наружного видеонаблюдения. Пожарная 

безопасность круглосуточно обеспечивается с помощью автоматических установок пожарной сигнализации и системы опо-

вещения людей при пожаре с выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт централизованного наблюдения централь-

ного пункта пожарной связи. 

МБДОУ детский сад № 55 имеет два типовых здания, расположенные по адресу улица Гвардейская дом 12а и дом 10а. 

Оба здания детского сада двухэтажные, кирпичные, группа раннего возраста расположена на первом этаже. Имеется цен-

тральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Все здания, поме-

щения, системы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций». 

В детском саду имеются помещения для осуществления бесперебойного функционирования: кабинет заведующего – 1, 

методический кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, медицинский кабинет – 1, прачечная – 1, кухня – 1, кладовая – 1. Также 

имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми: кабинет учителя - логопеда – 2, кабинет пе-

дагога-психолога - 1, кабинет психомоторной коррекции – 1, игровая комната – 1, музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 
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1, групповые помещения – 7. Все залы и кабинеты имеют паспорта оснащенности с полным перечнем имеющегося оборудо-

вания (приложение 8). Все групповые помещения состоят из: 

 раздевальной для приема детей и хранения одежды,  

 групповой для проведения игр, занятий и приема пищи,  

 спальни,   

 буфетной для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды 

 туалетной совмещенной с умывальной.  

Все помещения групп, залов и кабинетов отремонтированы, строительные и отделочные материалы безвредны для здо-

ровья детей, имеют сертификаты качества. Оснащение мебелью соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каж-

дой группе имеются по количеству детей, они промаркированы и являются предметами одной группы мебели. Учебные по-

собия, игрушки безвредны для здоровья детей, также имеют сертификаты качества, своевременно подвергаются санитарно-

гигиенической обработке. 

Учебно-методическое обеспечение МБДОУ детского сада № 55 укомплектовано пособиями к «Программе воспита-

ния и обучения дошкольников с ЗПР» Л.Б. Баряевой (приложение 9). Также в детском саду имеются: библиотека детской ли-

тературы (методический кабинет, методические уголки воспитателей в группах), стендовая информация (в группах и рекреа-

ции ДОУ), уголки книги в группах, буклеты (методический кабинет, методические уголки воспитателей в группах). Также 

имеется обширная слайд-библиотека, фонограммы и аудиозаписи музыкальных произведений, цифровая библиотека карти-

нок и фотографий. 

Информационно-коммуникативное обеспечение МБДОУ детского сада № 55 позволяет использовать в работе с 

детьми ЗПР высокотехнологичное игровое, учебно-методическое и  мультимедийное оборудование, что обеспечивает более 

качественные результаты освоения современных образовательных программ и коррекционных технологий.  

Для этого детский сад в полном объеме оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, как для работы с деть-

ми, так и для работы сотрудников. Также имеются мультимедийные проекторы,  интерактивные комплексы, электронные 

двухэкранные панельные устройства, планшеты, фотокамера, телевизор и музыкальные центры. Созданы электронные базы 

методических материалов, нормативно-правовых документов, цифровые библиотеки иллюстративного материала и фотогра-
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фий, архив развивающих компьютерных игр для дошкольников, а также аудиобиблиотеки фонограмм и музыкального репер-

туара (приложение 10). 

Кабинет психомоторной коррекции и игровая комната оснащены самым современным игровым, коррекционным и ин-

терактивным оборудованием. Взаимодействие с множеством интересных, красочных, приятных на ощупь, игровых элемен-

тов набора психолога «ПЕРТРА»  вызывают у детей всех возрастных групп интерес и повышают их мыслительную деятель-

ность. Игры для психомоторной коррекции расширяют тактильные и кинестетические ощущения, способствуют развитию 

внимания, улучшают зрительную, тактильную и кинетическую память, обогащают речь ребенка. В игровой комнате собраны 

комплекты оборудования для интеллектуально-творческого развития детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста по игровой технологии В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры», оформлено настенное панно «Волшебный 

лес».  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада № 55 обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства детского сада, групп, залов и кабинетов, а также прилегающей территории. 

Все используемые материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недо-

статков их развития. Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной и обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,  

 возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

 реализацию различных образовательных программ, в т.ч. дополнительных и коррекционных, 

 учет национально-культурных, климатических условий,  

 учет возрастных особенностей и особенностей развития детей с ЗПР, 

 соблюдение требований нормативно-правовых документов. 
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РППС в группах компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с задержкой психического развития обес-

печивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграни-

ченных развивающих центров с учетом принципа комплексирования и свободного зонирования: 

 Познавательное развитие: 

- центр умных игр «Познавайка», «Хочу все знать», «Остров размышлений»,     

- центр опытов, экспериментов «Лаборатория», 

- центр игр с песком и водой «Дары природы», «Живое рядом», 

- центр растений и животных «Живой уголок», «Красная книга», «Огород на окошке»; 

 Речевое развитие: 

- книжный центр «Библиотека», «Полочка умных книг», «Почитай-ка», «Читальный зал», 

- коррекционные центры «Говорим правильно», «Веселый язычок», 

- центр развитие моторики «Шнурки-затейники», «Золушка»; 

 Физическое развитие: 

- центр спортивных игр «Юные Олимпийцы», 

- центр подвижных игр «Крепыши», 

- центр народных игр «Казак с конем и ночью, и днем»; 

 Художественно-эстетическое развитие: 

- центр детского творчества «Малыши-карандаши», «Разноцветный мир», 

- центр ряжения и театрализованных игр «В гостях у сказки», «Бабушкин сундучок», «Сказочный театр»,  

- центр музыкальных игр «Наш оркестр», «Петрушкин дом»; 

 Социально-коммуникативное развитие: 

- краеведческий центр «Казачий курень», «В старину», 

- центр уединения «Остров тишины», 
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- центр для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Строители», «Ателье», «Почта», «Магазин» и т.д., 

- центр для гендерных игр «Юные хозяйки» и «Наши защитники»;                       

Также в группах имеется разнообразный неоформленный материал и крупные мягкие конструкции (блоки, домики, 

тоннели, ширмы и пр.) для легкого изменения игрового пространства самими детьми, точка удивления и место для уедине-

ния.Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, объединяться в микрогруппы, использовать разнообразные материалы,  а педагогу дает возможность эффектив-

но организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

РППС в кабинетах и залах строилась инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педаго-

гом-психологом, учителями-логопедами и учителем-дефектологом с учетом требований  реализуемых ими программ и всех 

возрастных категорий детей, а также учитывались особенности взаимодействия с родителями и педагогами. Все кабинеты и 

залы оснащены необходимым игровым, развивающим, обучающим и коррекционным оборудованием, пособиями и материа-

лами. Специалистами составлены паспорта кабинетов с полным перечнем используемых материалов. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  Организованная в ДОУ развива-

ющая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребен-

ку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Подробно познакомиться с информацией о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательной 

деятельности, в т.ч. в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о специальных условиях для 

получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ можно на официальном сайте ДОУ в разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда» https://gart55.npi-tu.ru/official/support   

 

https://gart55.npi-tu.ru/official/support
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3.1.3.Кадровые условия реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

Требования к кадровым условиям реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР включают в себя вопросы: 

 Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками, 

 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников, 

 Непрерывность профессионального развития, повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Наш детский сад укомплектован кадрами на 100% в соответствии с штатным расписанием. Из них: 

 Административный корпус (заведующий, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер) 

 Педагогический состав (старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

 Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (младшие воспитатели, повар, кухонный рабочий, машинист по 

стирке белья, дворники, сторожа, делопроизводитель). 

Все педагоги имеют педагогическое (высшее или средне-специальное) образование, достаточный опыт работы (от 1 го-

да до 40 лет педагогического стажа), более 50%  педагогов прошли процедуру аттестации на высшую и первую квалифика-

ционную категории, а также на соответствие должности, своевременно (раз в три года) проходят курсы повышения квалифи-

кации по организации работы с детьми ОВЗ. Также педагоги посещают авторские школы, семинары, консультпункты, явля-

ются активными участниками городских методических мероприятий и городских конференций, тематических недель.  

Молодые педагоги являются участниками Школы совершенствования педагогического мастерства, в ДОУ работает си-

стема наставничества. Опытные педагоги являются активными участниками творческих и рабочих групп на муниципальном 

и региональном уровне, ведут инновационную деятельность по проблеме «Оптимизация модели взаимодействия педагогов 

ДОУ в создании специальных условий образования для детей с ОВЗ», участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней, являются авторами публикаций в СМИ, интернет-ресурсах и методических пособиях. 

Подробно познакомиться с информацией о персональном составе педагогов, занимаемых должностях, уровнях профес-

сионального образования, повышении квалификации/профессиональной переподготовке, продолжительности опыта работы 

можно на официальном сайте ДОУ в разделе «Педагогический состав»  https://gart55.npi-tu.ru/official/педагогический-состав  

https://gart55.npi-tu.ru/official/педагогический-состав
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3.1.4. Финансовые условия реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 
 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие условия: 

 Направленность групп, режим пребывания детей в группе, возраст воспитанников; 

 Расходы на оплату труда работников всех категорий, 

 Расходы на приобретение средств обучения и воспитания, 

 Расходы на приобретение коммунальных услуг, 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной образователь-

ной программы для обучающихся с ЗПР строится в соответствии с Муниципальным заданием, которое  устанавливает пока-

затели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедо-

ступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципаль-

ных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Муниципальное задание выдается Учредителем ежегодно 1 

сентября, с возможной корректировкой 1 раз в год. 

Объем финансового обеспечения определяется исходя из Требований к условиям реализации федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования дляобучающихся с ЗПР и включает в себя: 

– расходы на оплату труда работников, включая затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специ-

альных условий получения образования обучающимися с ЗПР; 

– расходов на средства обучения, соответствующие материалы, приобретение учебных изданий в бумажном и элек-

тронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электрон-

ных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания разви-

вающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к инфор-

мационной сети Интернет.  

Подробно познакомиться с информацией  можно на официальном сайте ДОУ в разделе «Финансово-хозяйственная дея-

тельность» https://gart55.npi-tu.ru/official/finans   

https://gart55.npi-tu.ru/official/finans
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3.2. Организация режима пребывания детей и распорядок дня 

При построении модели организации жизни детей в детском саду мы придерживались следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Режим работы нашего детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджет-

ного    финансирования детского сада, и является следующим: пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), выход-

ные дни – суббота и воскресенье, группы функционируют с 7.00 до 19.00. Организация жизни детей в ДОУ опирается на 

определѐнный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. В 

режиме дня есть постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приѐма пищи и переменные величины – 

время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельно-

сти детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и др.  

Также в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 " соблюдается: 

- четырехразовое питание детей с 12 часовым пребыванием, 

- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа, 

- дневной сон для детей 3-7 лет два часа, 

- самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет  не менее 3 - 4 часов,  
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Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику нашего учреждения, а также установки и пожелания родите-

лей мы разработали режимы дня для каждой возрастной группы с учетом теплого  и  холодного  периода  года. В летний пе-

риод жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, удлиняется время прогулок, 

удлиняется продолжительность сна (с 12.30 до 15.30). Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность (приложение 11).   

При первичном поступлении в ДОУ ребенка с ЗПР в группе компенсирующей направленности осуществляется адап-

тационный период с гибким режимом дня, когда предусмотрены возможности кратковременного посещения группы до обе-

да, совместное пребывание в группе ребенка и родителя, дополнительный выходной и т.д. 

 

3.3. Образовательная нагрузка для реализации АОП ДО обучающихся с ЗПР. 
 

Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной деятельности через чередование учебных 

полугодий, каникул, адаптационного периода, летнего оздоровительного периода и ремонтных работ (приложение 12). Пер-

вое учебное полугодие длится с 1 января по 31 мая и включает периоды зимних канул (с 1 по 14 января) и весенних каникул 

(с 1 по 7 марта), а также проведение психолого-педагогического обследования детей, проведение мониторинга работы с ро-

дителями (с 15 по 31 мая).   С 1 июня по 31 августа планируется проведение с детьми летней оздоровительной кампании, 

включая закрытие ДОУ на ремонт (не менее 6 недель). В летние месяцы проводятся  спортивные, народные и подвижные иг-

ры;  музыкальные и театральные праздники и развлечения; экскурсии, походы, посещения музеев, выставок и др., а также 

значительно увеличивается  продолжительность прогулок. Второе учебное полугодие длится с 1 сентября по 31 декабря и 

включает проведение психолого-педагогического обследования детей (с 1 по 30 сентября) и период осенних каникул (с 1 по 7 

ноября). Для снижения нагрузки на детей с ЗПР во время каникул проводят занятия только эстетически – оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) и индивидуальные занятия учителей-логопедов, учителей-

дефектологов и педагога-психолога.   

Учебный план  регламентирует организацию образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и освое-

нию АОП ДО для обучающихся с ЗПР, которая  осуществляется в следующих формах (приложение 13): 

 в процессе организации различных видов детской деятельности; 
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 в ходе режимных процессов; 

 самостоятельная деятельность детей, 

 взаимодействие с семьями. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию занятий различными видами деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, познавательной, коммуникативной, продуктивной, художественно-

эстетической, музыкально-художественной, трудовой) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы.  Продолжительность и количество непрерывной образовательной деятельности для детей составляет: 

от 2 до 3 лет - не более 10 минут, не более 10 занятий в неделю; 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, не более 11 занятий в неделю; 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут, не более 12 занятий в неделю; 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, не более 15 занятий в неделю; 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут, не более 17 занятий в неделю. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения де-

тей, следует организовывать в первую половину дня и дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления у детей с ЗПР рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. В 

середине занятия проводят физкультурные минутки, возможно сокращение времени занятия. Образовательная деятельность 

с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, оздоровительные, профилакти-

ческие мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе, который обеспечивает достаточное 

время организованной деятельности детей. Фронтальные занятия по физическому развитию с детьми в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. В холодное время года занятия по физкультуре на открытом воздухе проводятся 1 раз в неде-

лю, в теплое время года все 3 занятия. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и нали-

чии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Подгрупповые коррекционные занятия с учителем-дефектологом, учителем – логопедом и педагогом-психологом вхо-

дят в общее количество занятий и проводятся в первую половину дня в соответствии с расписанием (приложение 14). Инди-



 147 

видуальные занятия с каждым ребенком не менее 2-3 раз в неделю специалисты проводят в соответствии с циклограммой 

работы. Ежедневно во второй половине дня воспитатель проводит коррекционные часы по закреплению изученного матери-

ала.  

Совместная деятельность педагога с детьми включает в себя: 

- прогулки (ежедневно, продолжительностью не менее 4 - 4,5 ч.) в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня 

до ужина; 

- закаливание; 

- игровую и трудовую деятельность детей; 

- праздники, развлечения и досуги, в т.ч. и физкультурные; 

- игровые упражнения на развитие основных видов движений; 

- опытную и экспериментальную деятельность; 

- художественно-творческую деятельность детей; 

- ознакомление с русским народным творчеством; 

- экологические беседы; беседы о себе, своей семье, своем доме; 

Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста включает в себя: 

- личную гигиену и подготовку к занятиям; 

- сюжетно-ролевые и режиссерские игры; 

- дидактические и подвижные игры; 

- художественную и изобразительную деятельность. 

Двигательная активность составляет 60 - 63% от общей нагрузки. Для организации достаточного объема двига-

тельной активности используются физкультурные занятия, досуги, совместные праздники с родителями, подвижные и 

хороводные игры, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения после дневного сна, игровые упражнения на развитие 

основных видов движений, самостоятельная активность детей. 
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3.3.1.Перспективное планирование лексических тем 

Планирование образовательной деятельности во всех возрастных группах компенсирующей направленности для обу-

чающихся с ЗПР строится в соответствии с лексическими темами (приложение 15).   

Лексические темы для детей с задержкой психического развития помогают: 

 Систематизировать усвоение и запоминание лексического материала.  Слова группируются в рамках одной темы, 

что позволяет как «раздвинуть», так и «укрепить» её границы.  

 Поддерживать и углублять новую лексическую тему на всех занятиях (рисовании, лепке, конструировании, физ-

культуре, музыке). Это помогает максимально расширить круг действий со словом.  

 Сделать употребление слова осмысленным. Знакомство со стихотворениями и рассказами по конкретной теме 

позволяет сделать это.  

Каждая лексическая тема разрабатывается по следующим направлениям: 

- развитие словаря: активизация и обогащение словаря по теме; описание частей предметов, особенностей строения; 

название действий с данными по теме предметами; название признаков по нескольким параметрам (форма, цвет, размер, 

внешний вид, повадки и т.д.); 

- формирование грамматических представлений: упражнения на словоизменение (число, род, падеж); упражнение на 

словообразование (уменьшительные и увеличительные суффиксы, приставочные глаголы; относительные, притяжательные, 

качественные прилагательные); употребление предлогов; составление предложений различной структуры с постепенным 

усложнением. 

3.3.2.Календарный план воспитательной работы 

Программы воспитания реализуется в соответствии с календарным планом воспитательной работы, в который включе-

ны мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми (приложение 16). 
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В календарном плане воспитательной работы указаны: даты, события, мероприятия; участвующие группы, сроки про-

ведения, ответственные лица. Формы проведения избираются ответственными самостоятельно в зависимости от задач воспи-

тательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Региональные  праздники могут включаться в календарь воспитательной работы частично, опираясь на личный опыт 

ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. Все мероприятия планируются с учетом особенно-

стей Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

 

IY. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ        

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ЗПР 

 
Презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ЗПР выпол-

нена в программе Microsoft Office PowerPoint, доступна для ознакомления широкой общественности на официальном сайте 

МБДОУ детского сада № 55 по адресу http://gart55.npi-tu.ru. Презентация ориентирована на родителей (законных представи-

телей) детей и в ней указаны: 

 основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность МБДОУ детского сада № 55, 

 возрастные характеристики детей и характеристики развития детей с ЗПР, 

 перечень используемых программ и их программно-методическое обеспечение,  

 сведения об условиях реализации АОП ДО детей с ЗПР (материально-технические, учебно-методические, кадровые), 

 система взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, с учреждениями социума. 

 

 

http://gart55.npi-tu.ru/
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ: 
 

№ 

п/п 

Наименование приложения Страница 

АОП ДО 

Пункт  

ФАОП для ЗПР 

Пункт 

ПВосп 

1 Характеристика обучающихся с ЗПР 18   

2 Целевые ориентиры освоения обязательной части АОП ДО для обуча-

ющихся с ЗПР  

19 П.10.4.3.  

3 Три группы обучающихся с ЗПР на выпуске 20   

4 Целевые ориентиры освоения вариативной части АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР  

20   

5 Планируемые результаты освоения Программы воспитания (8 лет) 20  П.1.3 

6 Педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся с ЗПР  21   

7 Индивидуальная модель психолого-педагогического сопровождения се-

мей, воспитывающих ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида  

122   

8 Материально-техническое обеспечение  138   

9 Учебно-методическое обеспечение АОП для обучающихся с ЗПР 138   

10 Информационно-коммуникационное обеспечение 139   

11 Режим дня в теплое и холодное время года 145   

12 Календарный учебный график 145   

13 Учебный план 145   

14 Расписание занятий 146   

15 Перспективное планирование по лексическим темам 148   

16 Календарный план воспитательной работы   148  П.3.7 
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