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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» «содержание образования и условия органи-

зации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой…». В связи с этим в муни-

ципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 9 «Че-

репашка» образовательная деятельность с ребенком с задержкой психического развития 

(далее по тексту - ЗПР) осуществляется согласно адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования (далее по тексту – АОП ДО). Воспитанник посещает 

группу комбинированной направленности для детей от 3 до 8 лет № 4. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка 

с ЗПР – это образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ЗПР с 

учетом особенностей его психофизического и речевого развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие индивидуальные занятия. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при кото-

ром страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития 

этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов до-

школьной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей 

в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

АОП ДО для ребенка с ЗПР разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.   

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс] // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-2020 ««Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министром России 18.12.2020, реги-

страционный номер 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

13 февраля 2019 года, регистрационный № 53776). 
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 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – №7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении мето-

дических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с задержкой психического развития. 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга 

1 / под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003 г. – 96 с. 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Книга 

2/ под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005 г. – 112 с. 

Объем адаптированной образовательной программы 

АОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализа-

ции требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

ее общего объема.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивает 

развитие ребенка во всех пяти образовательных областях и представлена в соответствии с 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образо-

вания и комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками обра-

зовательных отношений парциальных программ, методик, форм ДОУ образовательной 

работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений выделена во всех 

разделах Программы (условное обозначение –*) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы ДОУ пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ – 

12 часов в группе комбинированной направленности. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель АОП ДО — создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе пси-

хоэмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития воспитанника в соответствии с их воз-

растными индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Механизмы адаптации АОП ДО 
Адаптация содержания образовательной программы дошкольного образования с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка с задержкой психического разви-

тия предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП ДО для ребенка с ЗПР с учетом инди-

видуально-типологических особенностей и образовательных потребностей.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями ребенка с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использова-

ние методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего разви-

тия» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возмож-

ностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у ребенка представ-

лений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, осо-

бенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процес-

са, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостат-

ков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи ребенка с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профес-

сиональной коррекции нарушений развития ребенка с ЗПР, этапов и методов ее реализа-

ции. 
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7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, ди-

дактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП ДО. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планирова-

нию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности ребенка в режи-

ме дня.  

Условия реализации АОП ДО: 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способству-

ющая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков раз-

вития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потреб-

ностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в груп-

пе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической куль-

туре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использо-

вание специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минималь-

но возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Про-

граммы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эф-

фективности реализации задач АОП ДО; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и ДОУ, активизация ресурсов 

семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АОП ДО со стороны психоло-

го- педагогического консилиума ДОУ. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной программы 
1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся 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 ре-

бенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 
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2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной ра-

боты с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нару-

шения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализа-

ции нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливаю-

щие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

ения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с пер-

вичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определять-

ся реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

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

го-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педаго-

гического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участ-

вуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, ква-

лифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Ор-

ганизации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в ком-

плексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это пред-

полагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музы-

кальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицински-

ми 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 соот-

ношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное разви-

тие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Ста-

диальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, раз-

витием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый 

этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсор-

но-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чте-

нию, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому про-

граммы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на воз-

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

ентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, дея-

тельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпо-

лагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

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

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познава-

тельная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации 

и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерно-

сти, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разра-

ботке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ре-

бенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образователь-

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

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

ных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценно-

сти и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптирован-

ную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп, обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родите-

лей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психи-

ческого развития  

 Под термином «Задержка психического развития» понимаются синдромы отстава-

ния развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе воз-

можностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной ор-

ганической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опор-

но-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятель-

ности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопати-

ческих расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - про-

извольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компо-

нент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функ-

циональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие 

в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления 

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. 
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Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. 

Проявления задержки психического развития у ребенка старшего дошкольного 

возраста становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемо-

стью и истощаемостью.  

Ребенок с ЗПР отличается пониженной, по сравнению с возрастной нормой, ум-

ственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Может считать 

до 10, испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. В обратном поряд-

ке счет затруднен. На наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и 

вычитания. Знает времена года, испытывает трудности при назывании дней недели.  

Родовые и видовые представления сформированы неточно, или дается описательная 

характеристика понятия с называнием существительных признаков. Правильно обобщает 

методом исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах, но с направляющей помощью педагога. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мо-

торики, координационных способностей, чувства ритма.  

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных воз-

можностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движе-

ний. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной ко-

ординации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, простран-

ственной организации движений. Сохраняется замедленность, неловкость движений. 

Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. Ребенок затрудняется ловить мяч 

одной рукой. При отталкивании мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по 

скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Отмечаются некоор-

динированные движения ног, нарушение равновесия. Испытывает существенные трудно-

сти при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. Манипулятивная функция рез-

ко ограничена, наблюдаются трудности манипулирования предметами при наличии хва-

тания. Моторика не координирована. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприя-

тия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование, лепка, аппликация 

и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  

В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности плано-

мерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предмета-

ми, что снижает эффективность их восприятия. В воспринимаемом объекте ребенок выде-

ляет гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), ребенок может не 

узнать, он с трудом выделяет объект из фона. Выражены трудности при восприятии объ-

ектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

Путает названия не эталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной вели-

чины. Наблюдается нецеленаправленный способ работы. В ориентировочной деятельно-

сти выраженная внешняя активность при хаотичном, бессистемном манипулировании 

стимульным материалом. В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной 

и изобразительной деятельности. 

Наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активно-

сти, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобра-
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зие игровой деятельности (игра соответствует более раннему возрасту, в игровые дей-

ствия со сверстниками не вступает, предпочитает играть в одиночестве). 

Незрелость мыслительных операций. Ребенок испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от не-

существенных признаков, при переключении с одного основания классификации на дру-

гой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мыш-

ления. Ребенку трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваи-

вать обобщающие понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость про-

цессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный за-

пас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У ребенка затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных опе-

раций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и перера-

ботки информации, несформированность анализа выражается в неумении предвидеть ре-

зультаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выяв-

ления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктив-

ность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концен-

трации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого инте-

гративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребен-

ка при освоении образовательной программы. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отри-

цательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольника. Ребенок 

мало вступает в контакт со взрослыми и детьми по своей инициативе, не завязывают дру-

жеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы об-

щения к другой, более сложной. Активность и целенаправленность инертная либо бес-

цельная, хаотичная, улучшается стимуляцией взрослого. Интерес выражен, но не стойкий. 

Может проявлять безудержность эмоций. Работоспособность носит мерцательный харак-

тер. Часто отказываются посещать детский сад. Навык самоконтроля в стадии формиро-

вания. 

Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный 

темп выполнения действий по самообслуживанию. Медленно одевается, умывается, ест. В 

некоторых случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но результат таких действий 

неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

У ребенка недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельно-

сти: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, ребенок не умеет строить коллективную игру, почти не пользу-

ются ролевой речью, редко использует предметы-заместители, почти не проявляют твор-

чества, чаще предпочитает игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняет-

ся в соблюдении правил. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предвари-

тельный замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. Игра 

не носит элементы сюжета. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

обусловлены своеобразием познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
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• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность ребенка с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах.  

Характеристика ребенка с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР)– сложное речевое расстройство, при котором 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы: лексико-грамматического 

строя, связной речи, звукопроизношения, фонематического слуха, просодики (темпа, рит-

ма, интонационной выразительности).  

ОНР, третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Словарь продолжает отставать от возрастной нормы. Вы-

являются своеобразные лексические ошибки (замена видовых понятий родовыми и наобо-

рот; слов, близких по ситуации и внешним признакам; названий частей предмета названи-

ем самого предмета; названий действий и признаков менее дифференцированными поли-

модальными словами). Затруднен подбор признаков и действий к предмету, антонимов, 

синонимов, родственных слов. Затруднено префиксально-суффиксальное словообразова-

ние (образование относительных, притяжательных прилагательных, существительных, 

обозначающих название профессии, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). Отме-

чаются ошибки согласования притяжательных местоимений, прилагательных, количе-

ственных числительных с существительными в роде, числе и падеже, ошибки в употреб-

лении предлогов (замены, выпадения). Выявляются трудности в овладении связной речью 

(пересказ, составление рассказов с опорой на картину, заданный план и т.п.) В своих рас-

сказах ребенок нередко лишь перечисляет изображенные предметы, действия, останавли-

вается на второстепенных деталях, упуская главное в содержании. При пересказе возни-

кают затруднения в воспроизведении логической последовательности действий. Звуко-

произношение ребенка не соответствует требованиям возрастной нормы. Речь остается 

достаточно монотонной, интонационно не выразительной, недостаточно модулированной. 

Ребенок в основном правильно произносят все звуки речи родного языка, их произноше-

ние соответствует фонетической норме языка. Наблюдается неправильное произношение 

звуков ш→н/а; ж→н/а; щ→с’; р→пр; р’→ пр; л→пр; л’→пр. 

Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

*Региональные особенности территории (национальные, культурные, клима-

тические) * 

При организации образовательной деятельности в ДОУ учитываются региональные 

особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 
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взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;  

 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с 

условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;  

 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными усло-

виями. 

Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были важней-

шим фактором, влияющим на его здоровье. Город Радужный, на территории которого 

находится дошкольная образовательная организация, относится к гипокомфортным тер-

риториям, с умеренно суровым климатом, с интенсивным природным и нарастающим 

техногенным прессингом на здоровье людей. Для ХМАО характерны агрессивные погод-

ные условия, главными качествами которых являются быстрая динамика барометрическо-

го давления, влажности, температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По 

количеству солнечной радиации округ значительно превосходит европейскую часть тер-

ритории России в тех же широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. 

В зимние месяцы температура воздуха может понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с 

устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября 

и до начала мая. В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только по-

лучение воспитанниками необходимых знаний о здоровья и способах построения здорово-

го образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих ис-

пользовать полученные знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие 

в суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что 

приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем орга-

низма. Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной моде-

ли, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

учитываются при организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего, к ним относятся:  

 трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после от-

пуска и к условиям детского сада одновременно);  

 негативное влияние природных факторов на организм ребенка;  

 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха);  

 короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помеще-

нии и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения ре-

жима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  

 уровень общей работоспособности;  

 возникновение естественных движений.  

В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продолжительности 

светового дня, график прогулок может быть изменен (прогулка либо сокращается, либо 

вовсе отменяется). Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое 

развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пре-

бывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые 

ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недоста-

точно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. 

У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, суще-

ственное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и свое-

образие формирования познавательной деятельности. При построении образовательного 

пространства учитываются данные факторы. 

Приоритетное направление детского сада 
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Содержание данного раздела обращено на то, что связано с особенностями ДОУ, с ее 

уникальностью по отношению к другим организациям города. 

Миссия ДОУ – предоставление качественного и доступного дошкольного образо-

вания, всестороннее развитие детей в условиях открытого образовательного простран-

ства, ориентированного на успешную социализацию воспитанников в современном об-

ществе.  

Открытое образовательное пространство ДОУ предполагает вовлеченность участни-

ков образовательных отношений в определение и реализацию основных целей и задач об-

разовательной деятельности, открытость ДОУ к нововведениям и социальному окруже-

нию. 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

Главной идеей АОП ДО является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического разви-

тия детей с ЗПР. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориенти-

ров. 

 В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования опреде-

ляются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего об-

разовательного пространства Российской Федерации.  

1.2.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Органи-

зации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания математики, истории и т.п.; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у де-

тей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений воспи-

танником планируемых результатов освоения АОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АОП ДО, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направлен-

ную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором опреде-

лены государственные гарантии качества образования. 

АОП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ДО. Целевые 

ориентиры, представленные в АОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации АОП ДО проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. 

В АОП ДО предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической ди-

агностики, мониторинга качества усвоения программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-

ятельности; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

 индивидуальные маршруты развития. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправлен-

ную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 
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начальным этапом педагогического проектирования позволяя определить актуальные об-

разовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает це-

почку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности об-

разовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет ис-

пользование ими преимущественно аутентичной оценки, которая строится анализе реаль-

ного поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информа-

ция фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режим-

ных моментов, на занятиях). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — протоколы педагогичекской 

диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы раз-

вития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В прове-

дении диагностики участвуют педагоги.  

Далее на каждого ребенка заводится «Карта индивидуального развития ребенка», 

вносятся данные педагогической диагностики в целях проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения образовательной программы.  

Карта индивидуального развития ребенка -  удобный компактный инструмент, кото-

рый позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за ребенком в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать ре-

зультаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ре-

бенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или про-

фессиональной коррекции особенностей его развития (для детей с низким уровнем разви-

тия). 

Нормативные варианты развития - показатели «средний уровень» и «высокий уро-

вень». Показатель «низкий уровень» свидетельствует о выраженном несоответствии раз-

вития ребенка возрасту, а также корректировки педагогического процесса по данному па-

раметру (данной образовательной области).  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. В качестве диагности-

ческого инструментария используются разработки Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, 

А.В.Семенович. 

Логопедическое, дефектологическое обследование ребенка, которое предусматрива-

ет определение состояния всех компонентов языковой системы, интеллектуального разви-

тия проводят учитель – логопед, учитель-дефектолог. В качестве диагностического ин-

струментария используются разработки Н.В. Нищевой, Е.В.Мазановой, Е.А. Стребелевой, 

О. Б. Иншаковой 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе для 

обучающегося с задержкой психического развития, осуществляется в группе комбиниро-

ванной направленности. В группе осуществляется совместное образование нормотипич-

ных обучающихся и обучающихся с ОВЗ в соответствии с основной образовательной про-

граммой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ.  

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образователь-

ные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами АОП ДО и может реали-

зовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). К каждо-

му из основных модулей добавляется один или несколько модулей, которые отражают 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

Содержание обязательной части АОП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представле-

ны парциальные образовательные программы, методики, формы организации образова-

тельной работы. 

Объем обязательной части АОП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40%.  

Содержание АОП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для ре-

бенка дошкольного возраста: 

• развивающая предметно-пространственная среда;  

• характер взаимодействия с взрослыми;  

• характер взаимодействия с другими детьми;  

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

2.1.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу обучающихся в ДОУ; 



17 
 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» пред-

ставлены следующими разделами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и патриоти-

ческое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной со-

циализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой дея-

тельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отноше-

ние обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с 

другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работ-

ником, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

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

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образо-

вательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, дея-

тельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работ-

ником и другими детьми; 

- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие го-

товности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межлич-

ностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, приня-

тых 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. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья, обучающихся указанное содержание, дифференцируется. 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты в рамках со-

циализации разви-

тия общения, нрав-

ственного, 

патриотического 

воспитания. Ребе-

нок в семье и сооб-

ществе. 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 
- устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство до-

верия и желание сотрудничать со взрослым; 

- создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослы-

ми и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление ребѐнка к подража-

нию; 

- поддерживать инициативу ребѐнка к совместной деятельности и 

к играм рядом, вместе; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной дея-

тельности, побуждать ребѐнка использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить его пользоваться различными ти-

пами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения); 

- по мере взросления и совершенствования коммуникативных воз-

можностей побуждать ребѐнка к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие ребѐнка к вопро-

сам; 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверст-

никам, к взаимодействию с ними: 

- учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

- учить ребѐнка взаимодействовать на положительной эмоцио-

нальной основе, не причиняя другим детям вреда, обмениваться 

игрушками; 

- создавать условия для совместных действий ребѐнка и взрослых 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

- использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

- вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Масленица, 8 

марта, Встреча весны в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у ребѐнка пред-

ставлений о месте человека в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

- формировать чувства собственного достоинства, уважения к дру-

гому человеку, взрослому, сверстнику через пример взрослого и в 

играх-драматизациях со сменой ролей; 

- развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

- развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочув-

ственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; фор-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

мировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 

- развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтно-

го решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми 

и милосердными); 

- создавать условия для предупреждения и устранения аффектив-

ных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в 

поведении, а также повышенной тревожности, которые испытыва-

ет ребѐнок с ЗПР; 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формиро-

ванию навыков  

самообслуживания, 

трудовому воспита-

нию 

  

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осу-

ществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуля-

ции в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельно-

сти: 

- бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности ре-

бѐнка в быту, во время игры; 

- закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой 

на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду; 

- закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невер-

бальные средства: показ и называние картинок, в которых отраже-

на последовательность действий при проведении процессов само-

обслуживания, гигиенических процедур; 

- стимулировать желание ребѐнка отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на ули-

це; 

- воспитывать осознание важности бережного отношения к ре-

зультатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 

п.); 

- совершенствовать трудовые действия ребѐнка, продолжая разви-

вать практические умения, зрительно-двигательную координацию, 

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

- воспитывать у ребѐнка желание трудиться вместе со взрослыми 

на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать по-

рядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и приме-

нять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяй-

ственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

- расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навы-

ков самообслуживания 

Формирование ос-

нов безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

- знакомить с условиями быта человека одновременно с формиро-

ванием понимания различной знаковой, бытовой, световой и дру-

гой окружающей человека информации; 

- разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

элементарному их использованию, учитывая правила техники без-

опасности; 

- развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения ребѐнка, про-

цессы памяти, внимания; 

- обращать внимание на особенности психомоторики ребѐнка с 

ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственно-

го и физического переутомления ребѐнка в разные режимные мо-

менты; 

- соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности ребѐнка, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

- стимулировать интерес ребѐнка к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими его представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциаль-

но опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

- формировать элементарные представления о безопасном поведе-

нии в информационной среде: о необходимости согласовывать 

свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

- расширять объем предметного (существительные), предикатив-

ного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрес-

сивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у ре-

бѐнка в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

- расширять, уточнять и систематизировать представления ребѐнка 

о некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира: ребѐнок должен понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распуги-

вать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; поче-

му нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно зали-

вать место костра водой и т. д.; 

 

2.1.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обще-

стве; развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучаю-

щихся дошкольного возраста в условиях ДОО, которые можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и спосо-

бах 

- обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельно-

сти: 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в раз-

личных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, чис-

ле, части и целом, 

- пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные матема-

тические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; под-

держка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятель-

ностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность обра-

зовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, де-

ятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по сенсорному 

развитию 

  

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

- развивать любознательность, познавательные способности, сти-

мулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

- развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

-  развивать сенсорно-перцептивные способности ребѐнка, исходя 

из принципа целесообразности и безопасности, учить его выделе-

нию знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

- организовывать практические исследовательские действия с раз-

личными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоя-

тельности ребенка; 

- учить приемам обследования - практического соотнесения с об-

разцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совме-

щения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координа-

цию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения 

данного элемента к образцу-эталону); 

- развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

- формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Пока-

жи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к само-

стоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

- формировать у ребѐнка комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального количе-

ства свойств и признаков. 

- учить ребѐнка собирать целостное изображение предмета из ча-

стей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая ко-

личество частей и конфигурацию разреза; 

- развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

- развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в се-

риационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравни-

вать элементы ряда по параметрам величины; 

- знакомить ребѐнка с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным призна-

ком, размером и расположением как признаками относительны-

ми); развивать способность к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации; 

- развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно воспри-

нимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной де-

ятельности 

  

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышле-

ния, способности к моделированию 

- формировать интерес к конструктивным материалам и их игро-

вому использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и 

пр.) с целью; 

- развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредме-

чиванию», ассоциированию нагромождений с реальными объек-

тами, поощряя стремление ребѐнка называть «узнанную» по-

стройку; 

- формировать у ребѐнка желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обяза-

тельном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

- учить ребѐнка видеть целостную конструкцию и анализировать 

ее основные и вспомогательные части, устанавливая их функцио-

нальное назначение, определяя соответствие форм, размеров, ме-

стоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

- формировать умение воссоздавать целостный образ путем кон-

струирования из частей (используют прием накладывания на кон-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

тур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание раз-

витию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

- развивать умение действовать двумя руками под контролем зре-

ния в ходе создания построек; 

- развивать операционально-технические умения ребѐнка, исполь-

зуя разнообразный строительный материал; 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным ма-

териалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, уста-

новка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

- учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

ребѐнка использовать как указательные и соотносящие жесты, так 

и словесные указания; 

- побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятель-

ному обыгрыванию построек; 

- положительно принимать и оценивать продукты детской дея-

тельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая ви-

деть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

- закреплять представления ребѐнка о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в 

речи; 

- формировать способность к анализу и воспроизведению кон-

струкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изобра-

жению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

- развивать творческое воображение ребѐнка, использовать приоб-

ретенные конструктивные навыки для создания построек, необхо-

димых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвиж-

ных игр; 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формиро-

ванию элементар-

ных математиче-

ских представлений 

  

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период:  

группы на основе выделенного признака (формы, размера, распо-

ложения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  

 

 

- совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

- создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

- уделять особое внимание осознанности действий ребѐнка, ориен-

тировке на содержание множеств при их сравнении путем уста-

новления взаимно однозначного соответствия (приложения один к 

одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количествен-

ной характеристики чисел: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользу-

ясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем 

к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

- учить выделять определенное количество предметов из множе-

ства по подражанию и образцу, после пересчета; 

- совершенствовать счетные действия ребѐнка с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного вос-

приятия; 

- знакомить ребѐнка с количеством в пределах трѐх-пяти; 

- прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 

из единиц на различном раздаточном материале; 

Формирование пространственных представлений: 

- закреплять представления о частях тела на начальных этапах ра-

боты; 

- развивать у ребѐнка способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой ру-

кой правую и левую стороны тела; 

- развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

- учить воспринимать и воспроизводить пространственные отно-

шения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 

- обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

- обращать особое внимание на относительность пространствен-

ных отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

- создавать условия для осознания ребѐнком пространственных 

отношений путем обогащения его собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направле-

нии по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схе-

ме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

- закреплять умение использовать словесные обозначения место-

нахождения и направления движения, пользуясь при этом движе-

нием руки и указательным жестом; 

- развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

- формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

- побуждать ребѐнка перемещать различные предметы вперед, 

назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по сло-

весной инструкции взрослого и самостоятельно); 

Формирование временных представлений: 

- уделять внимание пониманию последовательности и циклично-

сти времен года, времени суток; 

- использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

- учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

- формировать понимание временной последовательности собы-

тий, временных причинно-следственных зависимостей (Что сна-

чала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формиро-

ванию целостной 

картины мира, рас-

ширению кругозора 

  

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-

научных представлений 

- формировать у ребѐнка комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для вы-

деления максимального количества свойств объекта; 

- организовывать наблюдения за различными состояниями приро-

ды и ее изменениями с привлечением внимания ребѐнка к разли-

чению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых 

и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), 

к различению голосов животных и птиц и пр.; 

- формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, по-

скрипывает и пр.); 

- использовать оптические, световые, звуковые и прочие техниче-

ские средства, и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; 

- организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не то-

нет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

- создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

- организовывать наблюдения за природными объектами и явле-

ниями в естественных условиях, обогащать представления ребѐнка 

с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) 

и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

- развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

- вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоя-

тельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями 

(поливать, вытирать пыль). 

- расширять и углублять представления ребѐнка о местах обита-

ния, образе жизни, способах питания животных и растений; 

- расширять и закреплять представления ребѐнка о предметах бы-

та, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

- расширять и уточнять представления ребѐнка о макросоциальном 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

- углублять и расширять представления ребѐнка о явлениях при-

роды, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменени-

ями в жизни людей, животных, растений в различных климатиче-

ских условиях; 

- расширять представления ребѐнка о праздниках (Новый год, 

День рождения и др.); 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

ребѐнка. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психиче-

ских функций 

Развитие мыслительных операций: 

- стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспо-

могательных предметов и орудий; 

- поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительно-

го соотнесения; 

- знакомить ребѐнка с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр.; 

- формировать у ребѐнка операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

- развивать антиципирующие способности в процессе складыва-

ния разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу свя-

зывают с другими видами продуктивной деятельности), построе-

нии сериационных рядов; 

- развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элемен-

там и т. д.); 

Развитие мнестической деятельности: 

- осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухоречевой памяти; 

- совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчи-

вость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и 

контроля. 

Развитие внимания 

- развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних эта-

пах работы; 

- развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в раз-

ных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

- развивать способность к переключению и к распределению вни-

мания 
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2.1.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 

развитие» 
Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с по-

мощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в ре-

чевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- ин-

теллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: спо-

собствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситу-

ативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприя-

тия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - разви-

тие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи; 

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

ние эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сен-

сорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных про-

изведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 
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- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознаком-

ление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жан-

ры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на ос-

нове ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

- развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

- создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуа-

ции и контекста; уделять особое внимание пониманию ребѐнком 

вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными ви-

дами деятельности; 

- развивать понимание речи на основе выполнения словесной ин-

струкции и подражания с помощью куклы-помощник; 

- разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

- создавать условия для оперирования речемыслительными кате-

гориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выра-

жений, поговорок, загадок и др.); 

- привлекать внимание ребѐнка к различным интонациям (повест-

вовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспри-

нимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

- организовывать и поддерживать речевое общение ребѐнка на за-

нятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушива-

нию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержа-

нии высказываний детей; 

- создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаи-

модействия; 

- побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщения-

ми, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных 

типов коммуникативных высказываний); 

- обучение ребѐнка умению разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроиз-

ношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение ги-

гиены голосовых нагрузок 

- закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

- развивать способность к моделированию правильного речевого 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

- формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых рече-

вых образцов; 

- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать не-

достатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

- развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия го-

лосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

- следить за голосовым режимом ребѐнка, не допускать голосовых 

перегрузок; 

- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; ра-

ботать над плавностью речи; 

- развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонема-

тического восприятия как способности к звуковому анализу) 

- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

- развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахожде-

нию и называнию звучащих предметов и действий, подражанию 

им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

- на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать ребѐнка 

подражанию им; 

- узнавать звучание различных музыкальных инструментов (мара-

кас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

- расширять объем и активизировать словарь параллельно с рас-

ширением представлений об окружающей действительности, раз-

витием познавательной деятельности; 

- уточнять значения слов, используя различные приемы семанти-

зации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять по-

нятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта ребѐнка; 

- формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

- проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

- развивать словообразовательные умения; 

- уточнять грамматическое значение существительных, прилага-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

тельных, глаголов; 

- развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

- закреплять правильное использование детьми в речи граммати-

ческих форм слов, расширять набор используемых детьми типов 

предложений, структур синтаксических конструкций, видов син-

таксических связей и средств их выражения; 

- учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- формировать умения участвовать в диалоге, побуждать ребѐнка к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

- стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, мо-

делировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

- развивать способность составлять цельное и связное высказыва-

ние на основе: составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, рассказов из личного опыта; 

- развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсцениров-

ки, игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной 

доске; 

- в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических дей-

ствий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без 

Коррекционная 

направленность в 

работе по приобще-

нию к художе-

ственной литерату-

ре 

- вызывать интерес к книге: рассматривать с ребѐнком иллюстра-

ций в детских книгах, специально подобранные картинки с близ-

ким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, де-

монстрировать и называть их действия; 

- читать ребѐнку стихи, вызывая у него эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные дей-

ствия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь ребѐнка; 

- направлять внимание ребѐнка в процессе чтения и рассказывания 

на полноценное слушание; 

- поддерживать и стимулировать интерес ребѐнка к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и 

т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, доби-

ваясь понимания смысла; 

- в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

- беседовать с ребѐнком, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), по-

ведения и отношений персонажей, разъяснять значения  слов и 

выражений; 
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2.1.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 
Задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

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 изобрази-

тельных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способ-

ностей; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных пред-

ставлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отече-

ства, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья ребѐнка указанное содержание дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и ху-

дожественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобрази-

тельной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры ребѐнка, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. труду народных масте-

ров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными вида-

ми конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
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- учить обучающихся обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Музыкальная деятельность 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструмен-

тах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музы-

кальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Оте-

чества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и ре-

гуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных ви-

дах 

- формировать предпосылки изобразительной деятельности; со-

здавать условия для развития самостоятельного рисования каран-

дашами, мелками, волоконными карандашами и пр. 

- рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

- отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, 

его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональ-

ный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказыва-

ниями; 

- побуждать ребѐнка демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

- развивать у ребѐнка восприятие плоскостных изображений, уде-

ляя особое внимание изображению человека и его действий, рас-

сматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

- знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

- развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллю-

страций, картин, рисунков; 

- развивать интерес ребѐнка к пластическим материалам (тесту, 

глине, пластилину), в процессе лепки из которых ребѐнок разми-

нает, разрывает, соединяет куски теста, расплющивает и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что за-

крепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

- развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

- знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поде-

лок с помощью аппликации; 

- развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить со-

ставлять простейшие узоры по принципу повторности и чередо-

вания в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

- уделять внимание выработке точных движений рук под зри-

тельным контролем при выполнении аппликации (при совмеще-

нии поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать 

другой); 

- развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

-побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; поло-

жительно оценивать первые попытки участия в творческой дея-

тельности; 

- формировать ориентировочно-исследовательский этап изобра-

зительной деятельности, т.е. организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

- поддерживать стремление ребѐнка к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

- обогащать представления ребѐнка о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- стимулировать желание детей оценивать свои работы путем со-

поставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

- развивать у ребѐнка чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

- вызывать у ребѐнка интерес к лепным поделкам, поддержи-

вать  его стремление  лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность ра-

боты в процессе му-

зыкальной деятель-

ности 

  

- организовывать игры по развитию слухового восприятия, на ос-

нове знакомства ребѐнка со звучащими игрушками и предметами 

(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ре-

бенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражани-

ям, как подают голос животные. 

- привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо); 

- побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания поте-

шек и стихов; 

- создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

- побуждать различать и по-разному реагировать на музыку мар-

шевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

- использовать в организации различных занятий с ребенком му-

зыкальную деятельность как средство для активизации и повы-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

шения эмоционального фона восприятия, окружающего; 

- формировать у ребѐнка музыкально-эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, пе-

редающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.); 

- знакомить ребѐнка с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию; воспитывать музыкальное 

восприятие, обогащать его музыкальные впечатления; 

- развивать память, создавая условия для запоминания и узнава-

ния музыкальных произведений и разученных мелодий; 

- привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементар-

ной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и 

пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных ин-

струментах; 

- формировать эмоциональную отзывчивость ребѐнка на музы-

кальные произведение; 

- формировать разнообразные танцевальные умения ребѐнка, ди-

намическую организацию движений в ходе выполнения коллек-

тивных и индивидуальных танцев; 

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предме-

тами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: пе-

редавать их, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бро-

сать и ловить мяч и др.; 

- совершенствовать пространственную ориентировку ребѐнка: 

выполнять движения под музыку; 

- учить ребѐнка выполнять движения в соответствии с изменени-

ем характера музыки (быстро — медленно); 

- стимулировать желание ребѐнка эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое от-

ношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

 

2.1.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физиче-

ское развитие» 
В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в 

том числе обеспечение их эмоционального благополучия;  

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утом-

ления; создание условий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся 

к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здо-

рового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

физического и психического здоровья их обучающихся. 

Физическая культура - общие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): ор-

ганизация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; 

- поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: 

- формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразитель-

ности движений; 

- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной ак-

тивности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вы-

носливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способ-

ностей. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по формиро-

ванию начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

  

- систематически проводить игровые закаливающие процедуры с ис-

пользованием полифункционального оборудования (сенсорные тро-

пы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного 

оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нерв-

но-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц. 

- осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности ре-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

бѐнка; создавать условия для нормализации его двигательной актив-

ности: привлекать к активным упражнениям и играм ребѐнка (вклю-

чать его в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых 

поручений) или деликатно ограничивать его повышенную подвиж-

ность; 

- проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса муску-

латуры, развивая у ребѐнка самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («со-

сулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышеч-

ного тонуса, приѐмы релаксации; 

- проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие фор-

мирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног пред-

метов); 

- контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков мотор-

ного развития и развития разных видов детской деятельности, требу-

ющих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяй-

ственно-бытовые поручения и пр.); 

- осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей ребѐнка; 

- осуществлять профилактику плоскостопия у ребѐнка; 

- объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при 

участии взрослого); 

- учить ребѐнка элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

- развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; пра-

вильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием по-

лифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, су-

хие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и рабо-

ты сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- привлекать родителей к организации двигательной активности ре-

бѐнка. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по физиче-

ской культуре 

 

- создавать условия для овладения и совершенствования техники ос-

новных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бро-

сания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную дея-

тельность ребѐнка (например, предлагать игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

- использовать для развития основных движений, их техники и двига-

тельных качеств разные формы организации двигательной деятель-

ности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические пау-

зы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гим-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

настику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

- учить ребѐнка выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентировке; 

- развивать точность произвольных движений, учить ребѐнка пере-

ключаться с одного движения на другое; 

- учить ребѐнка выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности из двух-четырех движений; 

- формировать у ребѐнка навыки контроля динамического и статиче-

ского равновесия; 

- учить ребѐнка сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный). 

- закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равно-

весия; 

- учить координировать движения в играх с мячами разных размеров 

и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и 

бросках мяча; 

- совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

- развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 

музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, ха-

рактером музыкального произведения; 

- предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступ-

ным речевым материалом. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Фи-

зическое развитие» части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обучение плаванию в детском саду выстраивается как часть Программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений. В качестве парциальной программы обу-

чения плаванию используется «Программа обучения плаванию в детском саду» /Воронова 

Е.К./, методика Т.И. Осокиной (Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение пла-

ванию в детском саду для воспитателей детского сада и учителей. М.: «Просвещение», 

1991).  

Основная цель: Формирование здорового образа жизни у детей, привлечение к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом в целом и к плаванию в частно-

сти, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

Задачи: 

1. Образовательные задачи: 

- Ознакомить с техникой безопасности на воде; 

- Обучить выполнению упражнений в воде, которые способствуют более быстрому 

освоению техники плавания; 

- Обучить основным способам плавания (кроль на спине, кроль на груди). 

2. Развивающие задачи: 

- Развивать двигательные навыки; 

- Развивать подвижность в суставах, координационных способностей. 

3. Оздоровительные задачи: 

- Укреплять здоровье; 
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- Способствовать всестороннему физическому развитию и закаливанию организма, 

укреплению мышечного аппарата и снижению перевозбудимости нервной системы; 

- Укреплять дыхательную и сердечно - сосудистую системы; 

- Предупреждать нарушения осанки и плоскостопия. 

Содержание психолого-педагогической работы по плаванию 

Расширять представление детей об оздоровительном и прикладном значении плава-

ния. Сообщать детям простейшие сведения о технике плавания кролем на груди и на 

спине. Учить детей всплывать «поплавком», затем распрямлять и разводить руки и ноги, 

образуя «медузу». Совершенствовать у детей навыки скольжения на груди и на спине. 

Приучать детей регулярно чередовать вдох с выдохом в воду, повторяя движение 10 – 12 

раз, 2 – 3 раза подряд. Учить детей выполнять движения ногами при плавании с доской в 

руках на груди и на спине. Учить правильно приподнимать рот над поверхностью воды 

при вдохе, сочетать плавание на груди с доской в руках с дыханием. Осваивать дыхание с 

поворотом головы в сторону, стоя или лѐжа в упоре на руках спереди, ритмичный вдох и 

выдох в сочетании с движениями ног при плавании кролем на спине без выноса рук. Со-

вершенствовать движения рук, как при плавании кролем, на суше и в воде, стоя на месте, 

а также с продвижением вперѐд мелкими шагами. Поощрять попытки плавать на груди, 

правильно сочетая движения ног и рук, но задерживая дыхание. Приучать детей стремить-

ся проплывать всѐ более дальние расстояния. 

Вариативные формы, методы и средства по обучению плаванию 

Методы и приемы:  

Принцип наглядности при обучении плаванию — один из ведущих. Мышление до-

школьника конкретно, двигательный опыт незначителен, восприятие движений в водной 

среде осложнено. Непривычность обстановки возбуждает детей, внимание их рассеивает-

ся, плеск воды заглушает голос преподавателя. В этих условиях различные чувственные 

образы — зрительные, слуховые, мышечные — в сочетании создают более полное пред-

ставление о разучиваемых движениях и способствуют лучшему их усвоению. Большое 

значение при этом имеет взаимосвязь показа с живым, образным словом — рассказом, 

объяснением. 

Хорошие успехи достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных 

(объяснение, приказание и т. п.), наглядных (показ, звуковые и зрительные ориентиры, 

непосредственная поддержка и помощь), практических (упражнения-повторения, игры, 

соревнования) методов и приемов. Важно, чтобы учитывались задачи определенного эта-

па обучения, особенности возраста занимающихся, подготовленность детей, их эмоцио-

нальное состояние, условия проведения занятий. 

Решающую роль в формировании навыков плавания играют упражнения. Они явля-

ются основным средством обучения детей. 

Технику спортивных способов плавания и их облегченных разновидностей рекомен-

дуется осваивать следующим образом: вначале у детей формируют (при помощи показа и 

пояснений) представление о конкретном спортивном способе плавания в целом. После 

этого разучиваются отдельные движения, которые затем соединяются. Использование 

этого метода предусматривает определенную последовательность постановки задач, под-

бора упражнений и приемов обучения. 

1. Разучивание движений ног: а) на суше (имитация) и с опорой на месте в воде; б) в 

скольжении с опорой и без опоры руками с задержкой дыхания; в) в скольжении с опорой 

и без опоры руками в согласовании с дыханием. 

2. Разучивание движений рук: а) на суше и стоя в воде; б) в согласовании с движе-

ниями ног, с задержкой дыхания, с использованием опоры на месте и в движении; в) то же 

в согласовании с дыханием; г) плавание, совершая гребковые движения руками без вы-

полнения движений ногами (ноги свободно вытянуты, ногами удерживается доска, круг). 

3. Разучивание способа плавания в целом, т. е. отработка согласованных движений 

рук и ног и дыхания. 
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4. Совершенствование плавания с полной координацией движений. 

Во время обучения движениям и овладения ими меняется их характер. Движения 

связаны с разной степенью координации — от простого к сложному и отражают разные 

уровни обученности. 

Показ, разучивание, имитация упражнений; использование средств наглядности; ис-

правление ошибок; подвижные игры на суше и в воде и другие игровые приемы; индиви-

дуальная страховка и помощь; круговая тренировка; оценка (самооценка) двигательных 

действий; соревновательный эффект; контрольные задания, иллюстрации с изображением 

водных видов спорта, картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные спосо-

бы и стили плавания, картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы, 

комплексы дыхательных упражнений. 

Формы работы с детьми: 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Наряду с подгрупповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их ин-

дивидуальными особенностями результативность в освоении навыков плавания может 

быть различной 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи 

Содержание коррекционной работы для ребенка с ОВЗ (ЗПР) организовано с ис-

пользованием специальных образовательных программ и методик, специальных мето-

дических пособий и дидактических материалов, с предоставлением услуг учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, ин-

структора по физической культуре. 

Цель - создание системы комплексной помощи ребенку с ЗПР в освоении адаптиро-

ванной образовательной программы, коррекция недостатков в речевом и интеллектуаль-

ном развитии, его социальная адаптация. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей воспитанника с ЗПР, обуслов-

ленных уровнем его развития и механизмом патологии; 

- повышение возможностей обучающегося в освоении Программы и интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недо-

развития; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ЗПР консульта-

тивной и методической помощи по вопросам речевого и психолого-педагогического раз-

вития ребенка. 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья (ЗПР), оказание ему квалифицированной помощи в освоении АОП; 

- освоение ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) АОП ДО, его 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, обусловленных 

недостатками в его психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

щи воспитаннику с ЗПР с учетом его психофизического, речевого развития, индивидуаль-

ных возможностей и в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения ребенком с ЗПР основной образовательной программы до-

школьного образования. 
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2.2.1. Особенности организации психологического сопровождения  
Отклонения в речевом развитии влекут за собой за собой определенные негативные 

проявления во всех сферах жизни ребенка. У детей групп компенсирующей направленно-

сти для детей с ЗПР при нормальном интеллекте зачастую наблюдается: 

1. Снижение познавательной деятельности и входящих в еѐ структуру процессов: 

меньший объѐм запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, 

быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобще-

ния и осмысления действительности. 

2. Недостаточная ориентировка в фактах и явлениях окружающей действительности. 

3. Обеднѐнность и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художе-

ственно-творческой деятельности. 

4. Непродуктивная поведенческая тактика. 

5. Нарушения в эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость, раздра-

жительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, много-

кратная смена настроения. 

Дети с нарушениями речи нуждаются в психологической помощи. Такая помощь 

непременно включает в себя психодиагностику и различные методы воздействия: пси-

хокоррекцию, психотерапию, психоконсультирование, психопрофилактику и др. 

Психокоррекция – совокупность психологических приемов, используемых для ис-

правления (коррекции) недостатков психики или поведения психически здорового чело-

века, которые в наибольшей степени применимы к детям в период, когда личность еще 

находится в процессе становления. Коррекция обращена к недостаткам, которые не имеют 

органической основы, например, нарушение внимания, памяти, мышления, эмоций. 

Для детей с ЗПР характерными являются: 

- неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его рас-

пределения; 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- низкий уровень развития воображения; 

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

- трудности в общении. 

Система работы педагога-психолога: 

  собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родителей; 

  изучает историю развития ребѐнка; 

  выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка (внутри-

утробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые кон-

ституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально неблагопо-

лучная, ранняя депривация); 

  анализирует творческие работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

  непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с целью уточнения мотивации, за-

паса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает при-

чины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует 

материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях прово-

дятся повторные обследования); 

  вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

  составляет индивидуальные образовательные маршруты психолого-

педагогического сопровождения; 
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  составляется комплексный план оказания ребѐнку психолого-педагогической по-

мощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

  обращает внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоци-

ональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐн-

ком. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

В ходе коррекционно-развивающей деятельности решаются следующие задачи: 

-  развить познавательную активность детей 

-  развить процессов мышления: анализ, сравнение, обобщение, навыки группировки 

и классификации 

- развить эмоционально-волевую сферу, воспитывать самоконтроля и самооценки 

- скорректировать поведение, нивелировать нежелательные черты характера 

- формировать навыки общения 

Основные направления в деятельности педагога-психолога: 

- коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций; 

- компетенций эмоционально-волевой сферы; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие игровой деятельности; 

- коррекция и развитие познавательной сферы; 

Таким образом, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с 

тяжелой речевой патологией препятствует становлению полноценных коммуникативных 

связей с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоля-

ции их в коллективе сверстников. В связи с этим требуется специальная работа по коррек-

ции и развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятель-

ности в целях оптимальной и эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями 

речи к условиям и требованиям социума. 

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной мо-

тивации, развитие познавательных психических процессов, тренировку интеллектуальных 

функций и способов умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внима-

ния. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы - это развитие произвольности психиче-

ских процессов, формирование целеполагания, мотивации, осмысленности и рефлексив-

ности поведения, снижение психоэмоционального напряжения. Она предполагает разви-

тие социальных эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и форми-

рование навыков эмоционального контроля поведения у ребенка. 

Коррекция коммуникативной сферы заключается в принятии себя, формировании 

адекватной самооценки, уменьшении агрессии в межличностных отношениях; улучшении 

коммуникативных качеств личности: появления активности и самостоятельности; приоб-

ретении навыков конструктивного поведения. 

2.2.2. Особенности организации дефектологического сопровождения  
Коррекционную помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

учитель-дефектолог. 

Цель дефектологического сопровождения: 

• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии; 

• консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи дефектологического сопровождения: 

• формирование умения сотрудничать; 
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• осуществление необходимой коррекции (исправление или ослабление) негатив-

ных тенденций; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обо-

гащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гар-

моничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отно-

шению к собственному ребенку. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

• коррекция нарушений познавательного развития детей дошкольного возраста;  

• социальная адаптация; 

• развитие речи и коммуникативных способностей ребѐнка.  

Образовательный процесс, включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта;  

• создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе дефектолога и воспитателей группы. 

Деятельность учителя-дефектолога: 

• консультирование воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процес-

са и взаимодействия; 

• помощь в отборе содержания и методики проведения образовательной деятель-

ности; 

• координация коррекционной и психолого-педагогической помощи ребенку с 

ОВЗ; 

• ведение необходимой документации. 

Занятия учителя-дефектолога проводятся 2 раза в неделю в индивидуальной фор-

ме. 

2.2.3. Особенности организации логопедического сопровождения  

Логопедическая коррекция по преодолению общего недоразвития речи III уровня у 

ребенка с ЗПР осуществляется на основе дополнительной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недораз-

витием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой.  

Цель логопедического сопровождения: обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у ребенка дошкольного возраста с ЗПР и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального бла-

гополучия. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы общеобразо-

вательной школы, обусловленных недоразвитием или нарушением речевой системы до-

школьников.  

Программа реализуется в соответствии со следующими принципами дошколь-

ной коррекционной педагогики:  

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопеди-

ческие технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  
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Нарушения речи у детей задержкой психического развития имеют сложную струк-

туру. Они разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют диф-

ференцированного подхода при их анализе. 

Основные задачи логопедического сопровождения: 

1. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику.  

2. Развивать силу и продолжительность речевого выдоха.  

3. Формировать правильное звукопроизношение.  

4. Развитие речевого слуха, слухового внимания.  

5. Развивать понимание обращенной к ребенку речи; обогащать словарный запас и 

его активизировать;  

6. Развивать активную подражательную речевую деятельность.  

7. Учить объединить усвоенные слова в предложения.  

8. Развивать внимание, память, мышление. Организованное коррекционное обучение 

и воспитание ребенка требует всестороннего обследования его речевых и неречевых про-

цессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также личностных особен-

ностей и социального окружения.  

Основным в содержании логопедических занятий с детьми третьего уровня речевого 

развития, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельно-

сти. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на осно-

ве дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и слово-

образовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухо-

произносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообра-

зовательного, морфологического, семантического). В этот период продолжается и услож-

няется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отраба-

тываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и диффе-

ренциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу 

для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правиль-

но произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяет-

ся усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. Сформи-

рованные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе 

развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических пред-

ставлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобрази-

тельной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в услови-

ях семейного воспитания. 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда: 

Развитие словаря 

  уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словар-

ных образов; 

  обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств; 

  расширить объем правильно произносимых существительных – названий пред-

метов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам;  

  учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия; 
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  расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами; 

  учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, расте-

ниями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкатель-

ным значением; 

  учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов;  

  расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их исполь-

зование в речи; 

  обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использо-

вание в экспрессивной речи; 

  закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

  обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множе-

ственном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского ро-

да в прошедшем времени; 

  обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками; 

  научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 

  совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже;  

 совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

  сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

  сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового ана-

лиза 

Развитие просодической стороны речи 

  формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

  закрепить навык мягкого голосоведения; 

  воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением; 

  развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

  закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности; 

  активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию зву-

ков всех групп; 

  Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонор-

ных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой дея-
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тельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

  совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением со-

гласных; 

  обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукос-

логовой структуры; 

  сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух сло-

гов, одного слога, трех слогов; 

  закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

  совершенствовать умение различать на слух гласные звуки; 

  закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

  формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляци-

онным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и рече-

вой деятельности; 

  закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова; 

  совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением); 

  формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звон-

кий, твердый – мягкий; 

  закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук; 

  сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

  закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы; 

  познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э; 

  совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шну-

рочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изоб-

раженные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв; 

  закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами; 

  сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

  воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи; 

  совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца;  

  учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану; 

  совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов; 

  совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе раз-
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вивать коммуникативную функцию речи. 

Формы, способы, методы и средства коррекционно-логопедической работы с 

детьми 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей про-

граммой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими иг-

ровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сфор-

мированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учите-

ля-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Выбор организационных форм, техно-

логий и методов коррекционной работы обусловлен психофизическим особенностями 

развития детей и принципом учета самоценности детского возраста. 

Занятия учителя-логопеда проводятся 2 раза в неделю в индивидуальной форме.  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образова-

тельной деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной и совместной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации АОП ДО. 

К способам реализации относится обеспечение эмоционального благополучия ре-

бенка; формирование доброжелательных, внимательных отношений; развитие самостоя-

тельности; создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельности; создание условий для развития проектной деятельности, для самовыраже-

ния средствами искусства, для физического развития.  

Методы реализации: 
проектный метод; метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное детское экспе-

риментирование; выполнение индивидуально-творческих занимательных заданий на иг-

ровом материале; постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; решение изобретательских задач; здоровьесберегающие 

технологии; нетрадиционные техники рисования; метод мнемотехники; информационно-

коммуникативные технологии; технологии личностно-ориентированного обучения; игро-

вые технологии. 

Средства реализации: 
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми), 

визуальные (для зрительного восприятия); аудийные (для слухового восприятия), аудио-

визуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и искус-

ственные (созданные человеком). 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, осно-

ванные на достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ре-

сурсы). Также следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача инфор-

мации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимо-

действие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации АОП ДО для воспитанника с нарушениями 

речи. 

Интеграция образовательных областей 
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Образовательная область Задачи Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

-развивать коммуникативные навыки; 

-совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре; 

-развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

-настольно-печатные игры; 

-театрализованные игры; 

-автоматизация поставлен-

ных звуков в стихах, рас-

сказах, спонтанной речи 

Познавательное развитие -развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

и абстрагирования; 

-развитие памяти, внимания; 

-формирование представлений о 

внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вку-

се, положении в пространстве и вре-

мени. 

 

-составление описательных 

рассказов; 

-развитие фразовой речи, 

обогащение и расширение 

словаря; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и зри-

тельного восприятия; 

-игры с мозайкой, пазлами, 

с мелкими предметами; 

-пальчиковая гимнастика; 

-автоматизация поставлен-

ных звуков. 

Речевое развитие Формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной 

функции- развитие связной речи, мо-

нологической, диалогической речи; 

-формирование структурных компо-

нентов системы языка- фонетическо-

го, лексического 

грамматического; 

-формирование способности к эле-

ментарному осознанию явлений язы-

ка и речи. 

-автоматизация поставлен-

ных звуков в стихах, рас-

сказах, спонтанной речи; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и зри-

тельного восприятия; 

- развитие мелкой мотори-

ки; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- развивать графомоторные навыки; 

- развивать умение слышать ритми-

ческий рисунок; 

-учить передавать ритмический ри-

сунок; 

 

-развитие мелкой мотори-

ки; 

-развитие манипулятивной 

деятельности и координа-

ции рук, укрепления мышц 

рук. 

Физическое развитие -развивать координированность и 

точность действий; 

-формировать правильную осанку 

при посадке за столом; 

-расширять знания о строении арти-

куляционного аппарата и его функ-

ционировании. 

-пальчиковая гимнастика; 

-логоритмические упраж-

нения; 

-кинезиологические упраж-

нения; 

-речь с движением; 

-физ. Минутки. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целост-

но в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятель-

ности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществ-

ления. В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в ФГОС ДО, 
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основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целена-

правленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспи-

тания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появ-

ление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаи-

модействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рас-

сказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт опреде-

ляет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации использу-

ются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Глав-

ными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, разви-

тие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные обра-

зовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно ис-

кать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзыв-

чивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций со-

стоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимо-

стей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специ-

альных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавли-

вает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также си-

туации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации мо-

гут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные си-

туации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творче-

ства. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образова-

тельного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекциониро-

вания, экспериментирования, создания спектаклей многое другое. Образовательная дея-

тельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В ре-

жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-

ходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, вклю-

чает: 
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- наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опы-

та, складывающиеся с первых дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предмета-

ми, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, коллек-

ционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность.  

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым 

и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики 

формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные прак-

тики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной дея-

тельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с про-

явлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 

ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и инициа-

тивы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это свободная лич-

ность. Он имеет право выражать себя соответственно только его пониманию и теми спо-

собами, которые он считает подходящими. Авторитарный стиль педагогики, который дол-
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гое время «царствовал» в нашей стране, не позволял развивать инициативу и самостоя-

тельность ребенка дошкольного возраста. Поменять мышление необходимо, прежде всего, 

педагогу. 

Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти ценные 

качества с помощью культурных практик? Под «инициативой» мы понимаем внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя 

способность и склонность к активным и самостоятельным действиям. Способы проявле-

ния инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

 
Культурная 

практика (вид 

детской деятель-

ности) 

Проявление само-

стоятельности 

Проявление иници-

ативы 

Взаимодействие ребен-

ка и взрослого 

Целевой ориентир 

по ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, за-

мещение известных 

предметов для игр. 

Развитие эмоцио-

нальной насыщен-

ности игры, как 

способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с различ-

ными детьми в раз-

ных условиях, игро-

вых центрах. Ис-

пользование режис-

серских и театрали-

зованных игр. 

Использование ролевой 

игры, как способа при-

общения к миру взрос-

лых. Взрослый – парт-

нер по игре без которо-

го нельзя обойтись для 

усвоения социального 

опыта. 

Ребенок участвует 

в совместных иг-

рах, обладает раз-

витым воображе-

нием 

экспериментиро-

вание 

Поиск не одного, а 

нескольких вариан-

тов решения вопро-

сов. Использование 

в деятельности раз-

личных свойств, 

предметов и явле-

ний 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения поставлен-

ной задачи 

Участие ребенка в со-

здании предметно- раз-

вивающей среды для 

формирования новооб-

разований психики ре-

бенка. 

 

Проявляет любо-

знательность, за-

дает вопросы 

взрослым, спосо-

бен к принятию 

собственных ре-

шений опираясь 

на свои знания и 

умения 

продуктивная Создание ориги-

нальных образов, 

проявление эмоци-

ональных выраже-

ний. Придумывание 

поделки по ассоци-

ации. 

Ознакомление со 

свойствами предме-

тов на новом уровне 

Развитие дивергентно-

го мышления. Форми-

рование партнерских 

отношений с взрослым. 

Способен к воле-

вым усилиям, мо-

жет выражать 

свои мысли и же-

лания 

проектная дея-

тельность 

Поиск нестандарт-

ных решений, спо-

собов их реализации 

в культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового спо-

соба познания мира. 

Развитие интереса к 

различным явлени-

ям детской жизни. 

Развитие взаимодей-

ствия с педагогом и 

членами семьи на но-

вом уровне. Познание 

окружающей действи-

тельности происходит с 

помощью взрослого и 

самим ребенком в ак-

тивной деятельности. 

Ребенок обладает 

элементарным и 

представления ми 

из области живой 

природы, есте-

ствознания , мате-

матики, истории 

манипуляция с 

предметами 

Развитие внутрен-

ней взаимосвязи 

между мышлением, 

воображением, про-

извольностью и 

свободой поведения 

Поиск новых спосо-

бов использования 

предметов в игро-

вой деятельности  

Взрослый рассматрива-

ется как основной ис-

точник информации.  

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторик 

трудовая Воспроизведение 

конкретных трудо-

вых действий в 

группе, на участке 

Проявление интере-

са к труду, наблю-

дение за трудом, 

участие в трудовой 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое речевое 

общение с другими 

Обладает знания-

ми о социальном 

мире.  
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для прогулок.  деятельности. 

Предложения раз-

личных способов 

организации труда.  

детьми, проявление 

сопереживания, сочув-

ствия и содействия.  

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В про-

цессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышле-

ния, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. В творчестве, 

как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это 

может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство пред-

мета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятель-

ности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в 

жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В ини-

циативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, 

собственное мнение и выводы. Существуют три особенности в проявлении самостоятель-

ности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов деятельно-

сти 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культур-

ных практиках 

 
Особенность Характеристика 

Субъективность новизны и открытий  Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъектив-

ный взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность заклю-

чается в стремлении искать различные способы решения и 

проявлении эмоциональности, которые присущи конкрет-

ному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятель-

ность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит 

к положительным результатам 

Развитие творческого мышления Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошколь-

ного возраста в силу несовершенства психических процес-

сов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе отво-

дится развитию воображения. Процесс воображения носит 

сугубо личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и возникновени-

ем личностных новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, уметь находить 

новое в уже известном, игровое отношение к действитель-

ности. 

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и самостоятельности 

в большей степени. Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей, предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, 

инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребен-

ка ставить цель и добиваться ее. Самостоятельность – это не только выбор деятельности, 

средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но 

и свободой поведения. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные 

в ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, по-

буждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, например, такими 

объектами для самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкто-

ры, бумага, природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными 

свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все 

особенности предметов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив 

инициативу. Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную актив-
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ность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный 

продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только 

выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 

свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельно-

сти. Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже име-

ющиеся знания. Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может при-

обретать и вид культурной практики, которые направлены у него на развитие у него уни-

версальных культурных способов действий, помогающие ему действовать во всех обстоя-

тельствах жизни. Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опы-

та. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она позво-

ляет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 

взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуа-

цию личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и 

даже правил. Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к духу иг-

ровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и необязательностью, 

внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности. В образовательном 

пространстве детского сада культурные практики можно использовать: - досуговые меро-

приятия; - разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно выска-

зываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Самостоятельная помощь в 

уборке игрушек, материалов для занятий, собирании листьев на участке, посадка лука; - 

музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных эмоций, же-

лание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, создание костю-

мов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не толь-

ко обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. - режимные момен-

ты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, выбирать книги для сов-

местного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления поделок; - 

проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети ре-

шают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на занятии создает атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества. Для этого можно использовать 

следующие фразы и предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. 

Кто хочет полететь?» «Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в 

ней находится? А поможет вам загадка». «Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что 

мы можем ему подарить?» «Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-

исследователем?» «Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг 

друга необычным способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, давайте их 

оденем и поприветствуем друг друга вот так…» Такие приемы помогают стабилизировать 

эмоциональное состояние детей, дает выбор и организует на занятия. - родительские по-

сиделки. Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно исполь-

зовать различные виды деятельности детей в микрогруппах по два-три человека. Такая 

форма работы с детьми может быть создана по интересам, способностям, то есть по за-

мыслу детей. Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми творчества и самостоятельности в разных видах деятельности можно организовы-

вать в первой и во второй половине дня. Таким образом, мы можем сделать вывод о целе-

сообразности использования культурных практик в амплификации детского развития. Для 

взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства 

и стать для ребенка близким другом.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-
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ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды де-

ятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; раз-

вивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и сло-

гами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фак-

тором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-

нок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жиз-

ни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функцио-

нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
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ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ре-

бенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребен-

ка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отно-

шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окру-

жающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагоги-

ческий работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-

ляют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодо-

ления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работни-

ки не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-

ное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют форми-

рованию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ЗПР 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагоги-

ческой культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспи-

тании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семь-

ей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ре-

бенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни ДОО; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ЗПР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребен-

ка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию лично-

сти в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.); 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей: 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты) с членами семей; 

- сбор информации: о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист); индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, 

поведенческие, общения); выявление детей и семей группы «риска»; 

- о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микрокли-

мат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на образова-

тельные и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к воспитанию ре-

бѐнка и детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнѐр); 

- наблюдение в ходе совместной деятельности; 

- опросы, анкетирование, интервьюирование; 

- анализ результатов продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок детско-

родительских проектов 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно- об-

разовательной работы ДОУ: 

- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, личные бесе-

ды; 

- передача информации по телефону и электронной почте, мессенджеры, социальные 

сети, групповые педагогические блоги, сайт ДОУ, дополненная реальность; 

- наглядная информация: стенды, постеры, объявления, фотогазеты, памятки, мето-

дические издания; 

- доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка; 

- выставки детского творчества; 

- детские концерты и праздники; 

- совместные мероприятия с детьми и родителями; 
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- совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники), оформ-

ление групп и учреждения; 

- Совет родителей. Анализ и обсуждение воспитательно- образовательной работы 

ДОУ 

Анализ и обсуждение воспитательно- образовательной работы ДОУ. Совместное 

планирование, корректировка воспитательно- образовательной работы ДОУ: 

- Совет родителей; 

- родительское собрание; 

- сетевое взаимодействие; 

- совместные мероприятия; 

- мастер-классы, семинары-практикумы; 

- опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- независимая экспертиза. 

Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах: 

- совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.); 

- проектная деятельность; 

- дни открытых дверей; 

- маршруты выходного дня; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- совет родителей; 

- родительское собрание; 

- сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети; 

- информационные стенды; 

- брошюры, справочники, методические издания; 

- устные журналы, вечера ответов и вопросов, др.; 

- создание библиотеки (медиатеки). 

Консультирование родителей: 

- консультации (индивидуальные, групповые, семейные); 

- круглые столы. 

Обучение родителей: 

- семинары – практикумы; 

- мастер – классы; 

- творческие задания; 

- родительский клуб. 

Совместная деятельность детского сада и семьи: 

- работа совета родителей; 

- участие родителей в образовательных проектах; 

- совместные праздники и досуги, уличные ярмарочные гуляния; 

- субботники; 

- деятельность по освоению социокультурного пространства, экскурсии, работа по 

маршрутам выходного дня; 

- участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях раз-

личного уровня (включая районного, городского, международного). 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная  

область 

Содержание работы 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями обществен-

ного воспитания в детском саду; 

- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
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бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения; 

- подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зави-

симости от его индивидуальных особенностей и этнической при-

надлежности; 

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности де-

тей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерно-

го поведения; 

- создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных тради-

ций и зарождению новых; 

- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы - при поступлении в детский сад, в смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельно-

сти); 

- сопровождать и поддерживать семью реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развива-

ющиеся в семьях детей; 

- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и дошкольной группе; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домаш-

них обязанностей; 

- знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания по-

средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодей-

ствия; 

- побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и про-

фессиональным трудом, показывать его результаты, обращать вни-

мание на отношение членов семьи к труду; 

- развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном 

городе; 

- привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в дошкольной группе и дома, спо-

собствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение лите-

ратуры, посвященной различным профессиям, труду, просмотр со-

ответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благо-

устройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные прин-

ципы и нормативы. 

«Физическое развитие» - объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здо-

ровье ребенка; 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, дви-

жения);  

- рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша; 

- помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психи-

ческое здоровье ребенка; 
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- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение лите-

ратуры, посвященной сохранению и укреплению здоровья, про-

смотр 

соответствующих художественных и мультипликационных филь-

мов; 

- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, прово-

димыми в детском саду; 

- разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориенти-

рованных на оздоровление дошкольников. 

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раз-

дела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в лич-

ных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического раз-

вития ребенка; 

- ориентировать родителей на формирование у ребенка положи-

тельного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на лич-

ном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимули-

рование двигательной активности ребенка совместными спортив-

ными занятиями, совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в лес на питомник; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов; 

- знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольни-

ков в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потреб-

ности в двигательной деятельности; 

- создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и дру-

гих мероприятиях, организуемых в детском саду. 

«Познавательное разви-

тие» 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экс-

периментов, размышлений, чтения художественной и познаватель-

ной литературы, просмотра художественных, документальных ви-

део\ фильмов; 

- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнооб-

разных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощу-

щения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с ро-

дителями планировать, а также предлагать готовые маршруты вы-

ходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха го-

рожан; 

- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Про-

водить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое развитие» - изучать особенности общения взрослых с детьми в семье; 

- обращать внимание родителей на возможности развития комму-

никативной сферы ребенка в семье и детском саду;  
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- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые со-

бытия и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др; 

- показывать родителям ценность диалогического общения с ребен-

ком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями; 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ас-

самблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодей-

ствия; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения; 

- побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоот-

ношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию; 

- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностя-

ми дошкольников;  

- показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающе-

го способом развития пассивного и активного словаря ребенка, сло-

весного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг се-

мейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомле-

ния ребенка с художественной литературой; 

- обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятель-

ность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художествен-

ных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка; 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гос-

тиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на ак-

тивное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой; 

- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстри-

рованных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское со-

чинительство. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих спо-

собностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а так-

же близлежащих учреждений дополнительного образования и куль-

туры в художественном воспитании детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выстав-

ки семейного художественного творчества, выделяя творческие до-

стижения взрослых и детей; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдох-

новения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисун-

ка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 
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и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматри-

вание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.; 

- организовывать семейные посещения музея изобразительных ис-

кусств, выставочных залов, детской художественной галереи, ма-

стерских художников и скульпторов; 

- знакомить родителей с возможностями дошкольных групп, а так-

же 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культу-

ры в музыкальном воспитании детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка; 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, до-

машнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, дет-

ско-родительских отношений;  

- привлекать родителей к разнообразным формам совместной му-

зыкально-художественной деятельности с детьми в комбинирован-

ных группах, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях); 

- информировать родителей о концертах профессиональных и са-

модеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополни-

тельного образования и культуры; 

- совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

2.8.   Особенности организации образовательной деятельности с воспитанником 

с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое ли-

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий. 

В ДОУ ДС № 9 «Черепашка» на основании рекомендаций ТПМПК рабочая группа 

ДОУ разрабатывает адаптированную образовательную программу для ребенка с ОВЗ, ин-

дивидуальные маршруты специалистов ДОУ (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и 

воспитателей. Ребенок с ЗПР зачисляется на логопедический пункт в рамках инклюзивно-

го образования.  

После разработки адаптированной образовательной программы и индивидуальных 

маршрутов, педагоги ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюде-

ние за развитием ребенка.  

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотива-

цию при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а 

также поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы ин-

тересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Индивидуальные занятия специалистов проводятся как в часы свободные от непо-

средственно образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения (согласно сетке 

занятий).  

Занятия с ребенком проводятся индивидуально не менее 2 раз в неделю. Продол-

жительность индивидуальных занятий составляет 15-20 минут.  

Работа по всестороннему развитию ребенка проводится специалистами и воспита-
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телями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной дея-

тельности и по заданию специалистов. Родители ребѐнка и педагоги детского сада посто-

янно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

Результаты диагностики и индивидуальные маршруты развития ребѐнка фиксиру-

ются в карте развития ребѐнка. 

2.9. Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей програм-

мой воспитания и календарным планом воспитательной работы МАДОУ ДС № 9 «Чере-

пашка» 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях рос-

сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проек-

тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-

стей. 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Социальное воспитание; 

4. Познавательное воспитание; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Эстетическое воспитание. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

сти, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 
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- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: зна-

чимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде це-

левых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения програм-

мы дошкольного образования. 

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране - России, испытывающий чув-

ство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому го-

рю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрицатель-

ные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора 

3 Социальное Человек, се-

мья, 

дружба, 

сотрудниче-

ство 

Проявляющий ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия меж-

ду людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел 

4 Познаватель-

ное 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в т.ч. творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, иници-
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ативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслужи-

вании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

5 Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основны-

ми способами укрепления здоровья - занятия физиче-

ской культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха 

6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольно-

го возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.  

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотруд-

ничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным пред-

ставителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност-

ной позиции. 
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- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимо-

го поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам свое-

го труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познаватель-

ное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «По-

знание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независи-

мо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род-

ной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Кра-

сота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур-

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с воз-

растными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 
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- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе-

нию гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения при-

надлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родите-

лям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой са-

мого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному пове-

дению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 
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содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосер-

дия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти пред-

ков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отно-

шения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа-

ции в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных ви-

дах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудни-

чества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться прави-

лам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль-

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
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- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей вос-

питания; 

4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

содержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу-

чающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор-

мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармонично-

го физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней сре-

ды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья 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 т.ч. традиционных народных игр, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
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- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю-

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной перио-

дичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природ-

ной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспита-

ние у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному до-

школьнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опреде-

ленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседнев-

ной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания роди-

телей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ-

ственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собствен-

ного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возрас-

та; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
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7. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-

ных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно вы-

полнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей програм-

мы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группе ком-

бинированной направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предпо-

лагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специа-

листами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекоменда-

ций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого--педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.  

При составлении АОП ориентиры направлены на:  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

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

- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие реше-

ния, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия.  

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов де-

ятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психоло-

го-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

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

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению кор-

рекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в группе реализуется с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) на каждом этапе включения;  

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  
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- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

- критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного про-

цесса;  

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ре-

бенка в инклюзивной группе.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР до-

школьного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-

бенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

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

что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно норматив-

но не развивается, в АОП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению 

посвящен специальный раздел.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктив-

ной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчи-

вом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодей-

ствия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного марш-

рута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; рас-

крывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельно-

сти, осуществляемые субъектами сопровождения.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сю-

жетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, кон-
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струировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в до-

школьном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку пол-

ноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уров-

ня активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдает-

ся ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-

ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий де-

тей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; воз-

можность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает воз-

можность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебе-

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

детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, матери-

алам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для пол-

ноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздо-

ровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием си-

стемы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиноче-

стве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интере-

сов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформи-

рующимися) элементами и переменными габаритами. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 

лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачествен-

ных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых ви-

дов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости собы-

тий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по коли-

честву и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и 

способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организа-

ции среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраи-

вать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: откры-

тость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего 

мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутрен-

него миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и дет-

ского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и де-

вочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и по-

знавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную дея-

тельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление 

к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая инте-

рес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизи-

руя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности обра-

зовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной об-

ласти в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятель-

ности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для об-

щения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в раз-

ных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаи-

мопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интере-

сами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятель-

ности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 
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С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной ак-

тивности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной мотори-

ки и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой мо-

торики. 

В группе оборудован уголок для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилега-

ющих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познаватель-

ной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и 

др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с ху-

дожественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и ма-

териалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специали-

ста. 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образователь-

ных областей и их содержания 

 
Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и разви-

тие психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные растяж-

ки; 

- игры на развитие локомо-

торных функций; 

 - комплексы массажа и само-

массажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибу-

лярно-моторной активности; 

- кинезиологические упраж-

нения 

 

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и раз-

личным звучащим наполнением; игрушки с встав-

ными деталями и молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных ин-

струментов, платков, лент, мячей для физкультур-

ных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчива-

ния; набор для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы ламинированных панелей 

для развития моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с шершавыми изоб-

ражениями; массажные мячи и массажеры различ-

ных форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; сбор-
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ный тоннель-конструктор из элементов разной 

формы и различной текстурой; стол для занятий с 

песком и водой 

Коррекция эмоцио-

нальной сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию деятель-

ности дыхательной системы; 

- игры и приемы для коррек-

ции тревожности; 

- игры и приемы, направлен-

ные на формирование адек-

ватных форм поведения; 

- игры и приемы для устране-

ния детских страхов; 

- игры и упражнения на раз-

витие саморегуляции и само-

контроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для созда-

ния персонажей с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с изоб-

ражениями эмоций; сухой бассейн, напольный ба-

лансир в виде прозрачной чаши; сборный наполь-

ный куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие познава-

тельной деятельно-

сти 

- игры на развитие концен-

трации и распределение вни-

мания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для раз-

вития исследовательских спо-

собностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным те-

матикам; наборы объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных материа-

лов с различными видами крепления деталей; игро-

вые и познавательные наборы с зубчатым механиз-

мом; наборы геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и раздаточ-

ного счетного материала разного вида; математиче-

ские весы разного вида; пособия для изучения со-

става числа; наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных вели-

чин; демонстрационные часы; оборудование и ин-

вентарь для исследовательской деятельности с ме-

тодическим сопровождением; наборы с зеркалами 

для изучения симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные плака-

ты по различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование выс-

ших психических 

функций 

- игры и упражнения для ре-

чевого развития; 

- игры на развитие саморегу-

ляции; 

- упражнения для формирова-

ния межполушарного взаимо-

действия; 

- игры на развитие зрительно-

пространственной координа-

ции; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, дви-

гательного контроля и элими-

нацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня работо-

способности нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров 

с образцами сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; наборы куби-

ков с графическими элементами на гранях и образ-

цами сборки; домино картиночное, логическое, так-

тильное; лото; игра на изучение чувств; тренажеры 

для письма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными кар-

точками и возможностью самопроверки; логиче-

ские пазлы; наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», «лишне-

го» и «недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих кар-

точек с возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; трансформиру-

емые полифункциональные наборы разборных ков-

риков 

Развитие коммуни- - игры на взаимопонимание; Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабарит-
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кативной деятельно-

сти 

- игры на взаимодействие ными элементами для совместных игр; набор со-

ставных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; диск-

балансир для двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной деятель-

ности 

 

В группе комбинированной направленности созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными 

или мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение ис-

пользуется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для включения специально подготовленных презентаций в образовательный про-

цесс; 

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

комплексных занятий и др.; 

- для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и веби-

нарах;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

АОП; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для более активного включения родителей (законных представителей) детей в об-

разовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Програм-

мы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родители (законные представители) 

знакомятся с АОП для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необ-

ходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализа-

ции адаптированной образовательной программы с учетом особенностей развития кон-

кретного ребенка с ОВЗ. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» укомплектовано квали-

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

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими ра-

ботниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления задержки психического развития в группе комбинрованной 

направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии наруше-

ний речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции ре-

чи включается учитель-логопед. Оба специалиста имеют высшее дефектологическое обра-

зование. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с со-

ответствующим высшим образованием).  

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специ-

альное условие прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повы-

шения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение 

и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, кото-

рый является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы со-
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трудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внед-

рения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осу-

ществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего воспита-

теля): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное обра-

зование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по дополнительной программе 

ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

Заместитель заведующего (старший воспитатель) обеспечивает организацию вос-

питательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию дея-

тельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ре-

бенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 

организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с 

ЗПР и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем профессио-

нальных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные по-

требности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по професси-

ональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуника-

цию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения 

и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптималь-

ных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональ-

ной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррек-

ционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

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

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 
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- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консуль-

тации, родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, пони-

мать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учи-

тель-дефектолог реализует следующие направления: 

-  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических пред-

ставлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функ-

ций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

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

ков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования 

общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

В группе детей работают 2 воспитателя, каждый имеет высшее профессиональное 

образование с повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой 

психического развития. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребно-

стям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют 

в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласо-

ванию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по зада-

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

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предмет-

но-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа органи-

зуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в обра-

зовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фо-

нематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи вовремя непо-

средственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в про-

цессе индивидуальных занятий. 
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Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Ре-

чевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть 

речевых задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в боль-

шинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения 

и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию граммати-

ческого строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной 

речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных усло-

вий конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-дефектолога и учи-

теля-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактиче-

скую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую 

работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведени-

ем. При поступлении детей с ЗПР в группу комбинированной направленности педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику 

для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологи-

ческая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, вы-

явление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различ-

ных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адапта-

ции, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых 

отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие вос-

питанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая 

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

тельной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостат-

ков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных от-

ношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостат-

ков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополни-

тельное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществ-

ляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирова-

ние и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития 

детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педа-

гогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогиче-

ский процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ре-

бенка. 

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

следующие профессиональные функции:  
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- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в рабо-

те с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит ин-

структору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отста-

ют по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигатель-

ных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных спо-

собностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограничен-

ными возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагоги-

ческие работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в те-

чение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образова-

тельной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участву-

ют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и по-

знавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направ-

лением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей 

планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элемен-

тарных математических представлений. Решение задач познавательного характера спо-

собствует 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 эта-

пе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют 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 адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и ста-

новлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятель-

ность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы те-

мы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструк-

тор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен 

договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и ро-

дителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к обра-

зовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, являет-

ся взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образователь-

ной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предло-

жить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педа-

гогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной об-

щеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются до-

стижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ЗПР и разрабатыва-

ется собственная АОП для образовательной организации (группы) или АОП для индиви-

дуального сопровождения ребенка с ЗПР в условиях инклюзии. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по кото-

рым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В 

свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и ин-

тегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализова-

ны, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с му-

зыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересован-

ными, активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении обра-

зовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, ис-

пользование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, являет-

ся его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные 

для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации обра-

зовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с груп-

пой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также инди-

видуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подго-

товлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 
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методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адек-

ватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углуб-

ленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Вы-

полняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педаго-

гических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разра-

батывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с 

ПМПК и семьями воспитанников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 

учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образователь-

ных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). 

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и здоровьесбере-

гающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда ДОУ обес-

печивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социали-

зации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки 

, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодей-

ствии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-

зации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного эта-

па, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников сов-

местной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможно-

сти каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответ-

ствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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- создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов до-

полнительного образования), непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных це-

лей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различ-

ные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории и помещений, 

- размещению оборудования в помещениях, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детского 

сада.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечива-

ет возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия про-

изведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной дея-

тельности и пр. Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном этапе, соот-

ветствует требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образова-

тельных потребностей детей с ЗПР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создана пе-

дагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траекто-

рии развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенно-

стям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда удовлетворяет 

следующим требованиям и является: 
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- содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-

ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, экспе-

риментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том чис-

ле развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмо-

циональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения де-

тей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меня-

ющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

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

тивности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все иг-

ровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня раз-

вития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и ре-

чевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, двигательной и речевой активности; 

- безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требова-

ниям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила без-

опасного пользования Интернетом; 

- эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды учтена целостность обра-

зовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях (соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физи-

ческой) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, пе-

дагогической, административной и хозяйственной деятельности ДОУ оснащено и обору-

довано:  

-  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творче-

ства, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

- помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной дея-

тельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрос-

лых и других детей; 

- учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

- комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игруш-

ки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуни-
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кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, воспри-

ятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспе-

чивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педаго-

гических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания 

Перечень программ, технологий, методических пособий АООП ДО для детей с  

ЗПР: 

 Методические рекомендации «Подготовка к школе детей с задержкой психиче-

ского развития» Шевченко С.Г. (М., 2004); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития,  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой : 

«МОЗАИКА - СИНТЕЗ»; 

 Программа «Коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи». Под общей редакцией Нищевой Н.В.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания - М.: Центр педагогического образования, 2014г.; 

 Специальный федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного образования детей с ЗПР: проект - М.: Просвещение, 2013г.; 

 Программно-методическое пособие «Система работы со старшими дошкольни-

ками с ЗПР в условиях ДОУ» под редакцией Т.Г. Неретиной, 

 Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей до-

школьников» 45; 6-7 л. (комплексное пособие); 

 Крупенчук О.И. серии «Уроки логопеда», «Готовимся к школе», «тренируем 

пальчики - развиваем речь»; «Стихи для развития речи»; 

 Рузанова Ю.В. «Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной дея-

тельности»; 

 Шорыгина Т.А. серия «Развивающие сказки для детей»;  

 Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. «Формы и методы работы со сказками». - Спб, РЕЧЬ, 

2006 

 Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой»; 

 Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство развития речи де-

тей дошкольного возраста». - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста: Метод. пособие для педагогов и психологов ДОУ. - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС»; 

 Куликовская Т.А. «Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста» - 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и  сказкотера-

пия» - М.: ТЦ Сфера; 

 Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. «Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 

 Нищева Н.В. «Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитии речи, формирова-

нию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста: 

Уч.методическое пособиеконспект» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; 
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 Екжакова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспи-

тание» - М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ»; 

 Карслиева И.В. «Комплексная коррекционная работа по подготовке дошкольни-

ков с ЗПР к обучению грамоте» - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС»; 

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

 М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС; 

 Шевченко С.Г. «Коррекционно-развивающее обучение: Организационнопедаго-

гические аспекты» - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС; 

 Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидак-

тических игр» - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС; 

 Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалѐва Л.Ю. «Сенсорное воспитание до-

школьников с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: КАРО; 

 Екжакова Е.А. «Методика исследования готовности детей к школьному обуче-

нию» - СПб.: КАРО; 

 Серия развивающих раскрасок: «Лабиринты», «Что спрятано на картинке»,  

 «Найди отличия и совпадения», «Умные картинки», «Загадочные картинки» - М.: 

 ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА»; 

 Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирова-

ние навыков пересказа» - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей до-

школьников» - СПб.: Речь; М.: Сфера; 

 Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика» - СПб.: ООО 

 Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС»; 

 Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. «Логопедические упражнения: Артикуляци  

 Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. «Мяч и речь» - СПб.: КАРО; 

 ВоробьеваТ.А. «85 уроков для обучения письму» - СПб.: Издательский Дом «Ли-

тера»; 

 Жевнерова В.Л., Баряева Л.Б., Галлямова Ю.С. «Сенсорная комната - волшебный 

мир здоровья» - СПб.: ХОКА; 

 Маниченко А.А. Сборники персонализированных сказок:» Как воспитать ребѐн-

ка ДОБРЫМ», «Как воспитать ребѐнка СИЛЬНЫМ» - Челябинск: ООО «Бэби Эксперт»; 

 Синицына Е.И. «Умные сказки» Серия «Через игру - к совершенству» - М.: 

«Лист»; 

 «Психолог в детском саду» Ежеквартальный научно-практический журнал - М.: 

ООО «Исследовательская группа «Социальные науки»;  

 Алябьева Е.А. «Занятия по психогимнастике с дошкольниками» - М.: ТЦ Сфера; 

 Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, паль-

чиковой гимнастики» - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях» - М.: Айрис-пресс; 

 Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат» - М.: ТЦ Сфера; 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

 Новиковская О.А. «Веселые пальчиковые игры» - М.: АСТ; СПб.: Сова; 

 Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»; 

 Ельцова О.М. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей 

к обучению грамоте» - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» - М.: «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»; 

 Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников» - М.: 

«МОЗАЙКАСИНТЕЗ»; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: «МОЗАЙ-

КА-СИНТЕЗ»; Куревина О.А., Селезнѐва Г.Е. «Путешествие в прекрасное» - М.: «Ба-
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ланс». 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что ре-

ализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализа-

ции программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного об-

разования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ве-

домственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-

дарственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании ДОУ. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных ор-

ганизациях, а также порядок ее оказания. Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образова-

ния в ДОУ, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации.  

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе комбиниро-

ванной направленности является нормативным локальным документом, регламентирую-

щим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагоги-

ческого процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснаще-

ния.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Сан-

ПиНом.  

Продолжительность НОД составляет: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, пере-

рывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

(Приложение 1. Расписание НОД (занятий) группы комбинированной направленно-

сти). 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в пер-

вой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может прово-

диться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художе-

ственно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 
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видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосред-

ственно образовательной деятельности статического характера организуется динамиче-

ская пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отве-

денного на образовательную деятельность.  

В группе комбинированной направленности организованная образовательная дея-

тельность с детьми ЗПР проводится подгруппами и индивидуально. Организованная обра-

зовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся 

со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют тре-

бованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая рабо-

та ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и/или 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учи-

тель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего до-

школьного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ЦПМПК. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

План организованной непосредственной образовательной деятельности 

№ Вид занятия От 6 до 7 лет 

1. Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

- 

2. Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

на развитие ВПФ, развитие ЭВС 

2 (П) 

3. Формирование целостной картины мира, расши-

рение кругозора 

1 (Д) 

4. ФЭМП 2 (Д) 

5. Подготовка к обучению грамоте  1(Л) 

6. Развитие речи 1 (Л) 

7. Рисование  1 (В) 

8. Лепка 1/2 (В) 

9. Аппликация 1/2 (В) 

10. Конструирование 1 (В) 

11. Физическая культура 3(ИФ) 

12. Плавание 2 (ИФ) 

13. Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 18 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(П) – педагог-психолог; 

(Л) – учитель-логопед; 

(В) – воспитатель;  

(М. р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится еже-

дневно за пределами групповых занятий. 
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3.8. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запла-

нированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размерен-

ность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систе-

матические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюр-

призности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы раз-

нообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллек-

тивную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми 

и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, 

в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкуль-

турные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 

приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня 

группы комбинированной направленности 

на учебный год 

 

№№ 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

1. Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

4. Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40-9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность* 09.00-09.40 

6. Второй завтрак 09.40-09.50 

7. **Подготовка, выход на прогулку, прогулка 09.50-11.30 

8. Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

9. Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

10. Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

11. Постепенный подъем. Воздушные, водные ванны, закаливаю-

щие процедуры 

15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

13. Непосредственно образовательная деятельность, совместная об-

разовательная деятельность 

15.30-16.05 

14. Игровая самостоятельная деятельность 16.05-16.40 

15. Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

16. **Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

 

* в режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая пе-

рерывы 

** Длительность игровой самостоятельной деятельности на прогулке занимает не менее 

30-40 минут 

*** в дни проведения занятий по плаванию прогулка переносится на 09.00 
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии усло-

вий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осу-

ществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Режим дня 

группы комбинированной направленности 

на летний оздоровительный период 

№№ Режимные моменты Время  

1. Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная дея-

тельность 

07.00-08.05 

2. Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

3. Игровая самостоятельная деятельность 08.15-08.30 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

5. Игровая самостоятельная деятельность 08.55-09.00 

6. **Совместная образовательная  деятельность 09.00-09.20 

7. Второй завтрак 09.20-09.40 

8. *Подготовка, выход на прогулку, прогулка, оздорав-

ливающие процедуры 

09.40-11.30 

9. Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

10. Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

11. Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

12. Постепенный подъем. Воздушные, водные ванны, за-

каливающие процедуры 

15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

14. Игровая самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

15. *Подготовка, выход на прогулку, прогулка 15.45-16.40 

16. Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

17. *Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

 

3.9. Перечень нормативных документов и методического обеспечения 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования". 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 

"Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам дошколь-

ного образования (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-
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школьного образования" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи" (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296) 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников 

с задержкой психического развития: монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7.  Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде: программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. 

Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: Каро, 2006. 

8.  Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика: монография / 

Н.Ю. Борякова. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9.  Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 

задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М.: В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М.: Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. –  

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 

детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

АРКТИ, 2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  
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/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М.: Эксмо, 2000. 

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : 

Сотис, 2002. 

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – СПб.: Каро, 2008. 

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 

интеллектуальной недостаточности: автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. –  

М., 2011. – 40 с. 

21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. 

– СПб.: Речь, 2006. 

22. Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 

Ковалец. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  

24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/? page_id=132. 

25. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 

дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. 

Бабкина  

// Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым 

возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17. 

27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при 

организации сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. 

Коробейников,  

Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине / И.Н. Лебедева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

29. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития  

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – 

№ 3.  

30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 

развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

31.  Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 

дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М. :  

Пед. общество России, 2014. 

32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения 

концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

33. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития  

/ И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004. 

34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М.: Комплекс-центр, 1993. 
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35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме 

и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 

2002. –  № 1. – С. 28-36. 

36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. :  

ТЦ Сфера, 2013. 

37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические 

аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития: пособие для учителей 

начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. – М.: Аркти, 2005. 

38. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М.: Перспектива, 2014. 

39. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей  

/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. :  

ТЦ Сфера, 2013. 

41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. 

Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М.: Академия, 2004. 

44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 

45. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах  

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. 

46. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной,  

Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 203 с. 

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития / Е.С. Слепович. – М.: Педагогика, 1990.  

49. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2004.  

50. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

51. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 

пер. с чешского. – М.: Медицина, 1986.  

53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб.: Питер, 2008. 

54. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  

/ У.В. Ульенкова. – М.: Педагогика, 1990.  

55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М.: 

Академия, 2007.  

56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – 

Н.Новгород, 1999. 

57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  

http://минобрнауки.рф/documents/5132
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003.– Кн. 

1. 

59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим 

доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

Цель и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - АОП 

ДО) для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) разработана в со-

ответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ян-

варя 2023 г., регистрационный № 72149) и Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Цель и задачи реализации Программы 

Целью реализации АОП ДО является обеспечение условий для дошкольного обра-

зования ребенка с задержкой психического развития с учетом его индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация про-

граммы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую под-

держку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемствен-

ность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

АОП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной дея-

тельности с ребенком дошкольного возраста, которому на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АОП для детей с ЗПР.  

Цель АОП ДО — создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе пси-

хоэмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития воспитанника в соответствии с их воз-

растными индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на ребенка 5 - 6 лет с задержкой психического развития 

посещающего группу комбинированной направленности. 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный (60% Программы) и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений (40 % Программы). Дополнительным разделом является краткая презентация ос-

новных сведений из Программы. 

 
Целевой раздел Включает пояснительную записку и планируемые результаты осво-

ения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП ДО, в т.ч. специфические принципы, значи-

мые для разработки и реализации программы характеристики – 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров 

образования в соответствии с особенностями психофизического 

развития ребенка с ЗПР на этапе завершения обучения. Также вхо-

дит развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по программе для обучающихся с ЗПР. 

Содержательный 

раздел 

Включает описание образовательной деятельности для возрастной 

группы 5-6 лет по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, кото-

рые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимо-

действия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Также в разделе описаны:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик; 

- способы поддержки детской инициативы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

- рабочая программа воспитания. 

Организационный 

раздел 

Отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей 

с ЗПР, членов их семей и педагогов. Включает перечень парциаль-

ных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, 

которые в наибольшей степени соответствует потребностям, инте-

ресам и возможностям детей с ЗПР, а также возможностям педаго-

гического коллектива. 

Данная часть ориентирована также на: 

 • специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• на условия, в которых осуществляется образовательный процесс 

(инновационная деятельность ДОУ). 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду 
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Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неде-

ле. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два пери-

ода: 

• первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

• второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответ-

ствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются реко-

мендации СанПиН и СП, видовая принадлежность детского сада, сезонные особенности, а 

также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Режим дня составлен для старших возрастных групп на холодный и теплый перио-

ды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности - иг-

ра. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

1. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

3. Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму со 

стороны психолого-педагогической и логопедической служб. 

4. Создана система психолого-педагогического сопровождения детей. Используется 

модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка. 

5. Осуществляются дополнительные платные услуги. 

Используемые программы 

Программа определяет построение образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и примерной адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) с использованием необходимых для реа-

лизации Программы методических материалов, соответствующих Стандарту (От рожде-

ния до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в соответствии с ФГОС. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васи-

льева. Год издания: 2014. Количество страниц: 368, формат: 70х100/16, ISBN: 978-5-4315-

0504-1). Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формиру-

емая участниками образовательных отношений, представлена выбранными участни-

ками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организа-

ции образовательной работы: 

 
Реализуемая программа, образо-

вательная технология 

Возрастная категория 

детей 

Где включена 

«Экология для малышей» (автор 

Гончарова Е.В.) 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет  

Реализуется  в совместной дея-

тельности, в режимных моментах 

Методическое пособие АЛМА. 

«Финансовая грамотность» 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

Реализуется  в совместной дея-

тельности, в режимных моментах 

Программа «Социокультурные 

истоки» под редакцией И.А. 

Кузьмина 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6  лет  

Часть содержания реализуется в 

непрерывной образовательной 

деятельности, часть реализуется  в 
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совместной деятельности, в ре-

жимных моментах, в самостоя-

тельной деятельности 

Академия экспериментов: пер-

вые шаги в мир электроники» 

/С.Д., Чернакова, Л.Н. Кудинова/  

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6  лет 

Реализуется через организацию 

непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по направле-

нию Конструктивно-модельная 

деятельность  

Программа обучения плаванию в 

детском саду» /Воронова Е.К./ 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6  лет 

Реализуется на занятиях по плава-

нию 1 раз в неделю 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи 

Взаимодействие педагогов МАДОУ ДС № 9 «Черепашка»» с родителями (законны-

ми представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и вза-

имодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (за-

конными представителями) – условий воспитания в ДОУ. Также оно подразумевает обо-

юдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом. Цель взаимодействия в современных условиях – это установление партнер-

ских отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на взаимодей-

ствие педагогического коллектива с родителями по направлениям: педагогическая под-

держка, педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и ро-

дителей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегриро-

ванных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях.  

Для родителей проводятся индивидуальные мастер-классы, создаются библиотеки 

специальной литературы. 

В группе специалисты ДОУ, воспитатели привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации роди-

тели получают в устной форме на консультациях и методических рекомендаций. Реко-

мендации родителям по организации деятельности с ребенком необходимы для того, что-

бы как можно скорее преодолеть отставание, как в речевом, так и в общем развитии ре-

бенка. 

 


