


2  

Содержание 
 

 ВВЕДЕНИЕ 4 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 5 

 
Обязательная часть. 5 

 
1.1. Пояснительная записка 5 

 1.1.1. Цель реализации Программы 7 
 1.1.2. Задачи Программы 7 
 1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 7 

 1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации 
Программы для обучающихся с ЗПР 

9 

 1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 
дошкольного возраста с ЗПР. 

10 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

10 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 14 

  
Обязательная часть. 

 
14 

 2.1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и психофизическими особенностями ребёнка с ЗПР 
в пяти образовательных областях 

14 

 2.1.2. « Познавательное развитие» (по возрастам) 14 
 2.1.2.1. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 15 
 2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми ЗПР 16 

 2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся с ЗПР 

17 

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
ЗПР 

18 

 2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 20 
 2.6. Рабочая программа воспитания 42 
 Введение 43 
 2.6.1. Целевой раздел 43 
 2.6.1.1. Цель. Задачи 43 
 2.6.1.2. Принципы Программы воспитания 43 
 2.6.1.3. Общности (сообщества) Учреждения 44 
 2.6.1.4. Деятельности и культурные практики в Учреждении 45 
 2.6.1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 46 

 2.6.1.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 
дошкольного возраста (до 8 лет) 

46 

 2.6.2. Содержательный раздел 47 
 2.6.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 47 
 2.6.2.2. Патриотическое направление воспитания 47 
 2.6.2.3. Социальное направление воспитания 48 



3  

 2.6. 2.4. Познавательное направление воспитания 49 
 2.6.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 49 
 2.6.2.6.Трудовое направление воспитания 50 
 2.6. 2.7. Этико-эстетическое направление воспитания 50 
 2.6.2.8. Особенности реализации воспитательного процесса 51 

 2.6.2.9. Особенности   взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями обучающихся с ЗПР в процессе реализации Программы воспитания 

52 

 2.6.3. Организационный раздел 53 
 2.6.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 53 
 2.6.3.2. Взаимодействие педагогического работника с детьми ЗПР 54 
 2.6. 3.3. Организация предметно-пространственной среды 55 

 2.6.3.4. Особые требования к условиям обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми ЗПР 

58 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

61 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
ЗПР 

61 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 61 
 3.3. Требования и показатели организации образовательного процесса 63 
 3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 65 

IV Дополнительный раздел программы  

 Приложение 1. Календарно-тематическое планирование занятий по реализации 
Программа в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 4-5лет 

67 

 Лист изменений и дополнений 80 



4  

ВВЕДЕНИЕ 

Список сокращений 
ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в 

данной образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности. 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 
ТНР-тяжёлое нарушение речи. 
ЗПР-задержка психического развития. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

образовательные программы дошкольного образования. 
Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

ППРОС - предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 
УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. 

ФАОП – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития № 2 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детского сада компенсирующего вида № 356 

(далее - Учреждение) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), на основании Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ФАОП ДО), утверждённой приказом Минпросвещения 

РФ от 24.11.2022 № 1022, особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема. 

Рабочая программа для детей с ЗПР предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формированию РП 

ДО для обучающихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Основополагающими нормативно-правовыми документами при разработке 

основной образовательной программы являются: 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

− Федеральный закон от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 29 декабря 2022 г.); 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

− Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 
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г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149); 

− Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (ред. от 01.12.2022 г.); 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 

2027 г.; 

− СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32; 
-  Устав  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада компенсирующего вида № 356; 

- Лицензия на образовательную деятельность Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детского сада компенсирующего вида № 356. 

Содержание Рабочей программы дошкольного образования для обучающихся с 
задержкой психического развития включает разделы (соответствует п.5 ФАОП ДО): 

- Целевой; 

- Содержательный; 

- Организационный. 

В содержательный входит Рабочая программа воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав 

которой входят Программа коррекционно-развивающей работы, Рабочая программа 

воспитания (далее - Программа воспитания), календарный план воспитательной работы 

(далее - План) и иные компоненты. 
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1.1.1. Цель реализации Программы. 

Создание условий для развития обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР в соответствии с их общими и особыми потребностями, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развитичеловека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.(п. 10.1. ФАОП ДО). 

 
1.1.2. Задачи Программы: 

1. Реализация содержания РП . 

2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ЗПР. 
10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. (п.10.2. ФАОП ДО). 
 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребёнка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Учреждкения и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьёй. 
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся (п.10.3. ФАОП ДО). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию РП для 

обучающихся с ЗПР 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

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

1. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

2. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

3. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

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

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

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

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

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей- 

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

4. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 
коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 
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различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а 

с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

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

5. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развитияребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

7. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

8. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

9. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение разрабатывает свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Учрежедение остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей) (п.10.3.5. ФАОП ДО).  

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации РП для 

обучающихся с ЗПР. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров (п.10.4. ФАОП ДО) 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета 

спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку, направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями 

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

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования (п.10.5. ФАОП ДО). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы (п.10.5.1. ФАОП ДО). 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-   не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. (п.10.5.2. ФАОП ДО). 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка (п.10.5.3. ФАОП ДО). 

Программой предусмотрена система Мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. (п.10.5.4. ФАОП 
ДО). 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. (п.10.5.5. 

ФАОП ДО). 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно- 

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 
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Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

обследовании. 

Результаты логопедической и психологической диагностики могут использоваться 

для проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 
современного общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 
образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и для 
педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития, обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- с разнообразием   местных   условий   в   разных   регионах   и   муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования. (п.10.5.6. ФАОП ДО). 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ЗПР на уровне учреждения обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО (п.10.5.7. ФАОП ДО). 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка (п.10.5.8. ФАОП ДО). 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы Учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 
качества АОП ДО обучающихся с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ЗПР (п.10.5.9. ФАОП ДО). 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации РП 

для обучающихся с ЗПР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 

Учреждения (п.10.5.10. ФАОП ДО). 
Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Учреждении в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Учреждения собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания (п.10.5.11. ФАОП ДО). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребёнка с ЗПР в 

области: 

- познавательное развитие (п.11.1. ФАОП ДО). 
 

2.1.2. «Познавательное развитие» (по возрастам) 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно 

представить следующими разделами: 
- раздел «Сенсорное развитие»; 
- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

 

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (п.34.4.2. ФАОП ДО). 
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2.1.2.1. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 

цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно- 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими 

детьми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует 

эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 
величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

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

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает 

и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами.  Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия 

и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. 

Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 

результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла) (п.34.4.2.2. ФАОП ДО). 
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4. Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные 

наглядные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые 

будут использоваться в организации в данной области: 

Методические пособия 

1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений 4-5 лет. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.-2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2024. - 72с. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.-2-е изд., испр. и доп.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2024.-96с. 

3. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М.: Просвещение.- М.: Просвещение. 1995 
4. Касицына М.А.   Смирнова   В.Д.   Раздаточные   карточки   к   пособию 

«Дошкольная математика 1-й год обучения».- М.: Гном и Д, 2003. 

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

развитии: Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с 

детьми. – М.: Владос, 2008. 

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

развитии: Кн. Для педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

7. Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков 

и умений у детей младшего дошкольного возраста. (Методика,   планирование 

работы). М.: ГНОМ и Д, 2005 
8. Касицына М.А.Рисующий гномик «Альбом 1». М.: ГНОМ и Д, 2005 

Касицына М.А.Рисующий гномик «Альбом 2». М.: ГНОМ и Д, 2005 

 

 
2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми ЗПР 

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. 
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Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. (п.38. 

ФАОП ДО). 

 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ЗПР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Учреждении и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, четко разъяснены родителям. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся (п.39. ФАОП ДО).
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 В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

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

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано 

с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей 

и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

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

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

Заседание Управляющего совета. Проводятся администрацией ОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей   по вопросам взаимодействия ОУ с другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
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Задачи: 
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- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ОУ в апреле для родителей 
детей, поступающих в ОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ОУ, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ОУ один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 
тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты ОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя- 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 
воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ОУ. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 
образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и педагог- 

психолог, работая с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ОУ на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителем-дефектологом и учителями-логопедами 
групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 
Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 
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ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 
Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 
своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 
детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 
Новые формы 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 
родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье (п.39.5. ФАОП ДО). 

 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. (п.45.1. 

ФАОП ДО). 
Задачи программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 
- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
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- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. (п.45.2. 

ФАОП ДО). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм 

её разработки. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 
речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формировании эталонных представлений; - коррекция недостатков и развитие всех 

свойств внимания и произвольной регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; - развитие предмет 
ной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 
компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 



24  

4. Консультативно- просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально- 

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 

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

и семьи удается максимально помочь ребенку (п.45.3. ФАОП ДО). 

Этапы КРР: 

Этап I. 

Основная цель - развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 
Этап 2. 

Основная цель - формирование и развитие высших психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно- 

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работ-ники. Важно 

обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим 

работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных 

межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
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- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 
- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 
Этап 3. 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых 

ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 

значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. (п.45.4. ФАОП ДО). 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- 

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. (п.45.5. 

ФАОП ДО). 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико- 

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью. (п.45.6. ФАОП ДО). 
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На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко- 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 

и чтения. 

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. (п.45.7. ФАОП 

ДО). 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение 

и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений. (п.45.8. ФАОП ДО). 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (да-лее - УУД). Именно на 

УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования (п.45.9. ФАОП ДО). 

Организация диагностической работы как основы образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 
ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 
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навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. (п.45.12. ФАОП 

ДО). 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индиви-дуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, при-сущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребно-стей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработ-ка коррекционной программы; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-ния 

обучающихся с ЗПР; 
- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специали-стами 

встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, ко-торые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образова-тельной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных ме-тодов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны дея-тельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет вы-явить особенности 

обучаемости обучающихся, что имеет значение для по-строения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педаго-гических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень разви-тия и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей 

(п.45.13. ФАОП ДО). 

 

Организация и содержание коррекционной работы. 
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Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

Программы с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 
в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 
успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 
когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 
аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 

их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 
овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума). 

 
Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее 
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разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 
и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 
компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по 

статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. К. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 
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Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский 

сад в 4 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу 

I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно- 

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 
- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 
- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 
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Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап – вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- 

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

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

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко- 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача – стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 
Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется ОУ самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. 
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Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 

компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации АООП может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
Результаты     педагогической      диагностики      (мониторинга)      используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача – 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 
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ЗПР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 
обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого- 

диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. 

Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

• Принцип комплексного подхода – взаимодействие врачей, психологов, педагогов 

при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения 

в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода – анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, 
а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость – 

основной дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагога и ребенка; 

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 
особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 
онтогенеза. 

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики 

развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться 

с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение 

роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать 

некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 

познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 

символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является 

анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности; 
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• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном 

возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально 

использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. Е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, 

способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, не-обратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы. 

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной 

фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии (п.45.14. ФАОП ДО). 
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 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы 

1. Коррекционная 

направленность 

работы по сенсорному 

развитию 

1. Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 
деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством 

создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- 

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности 

обучающихся, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь педагогического 

работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о 

цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 

ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат» и 

далее - к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение 

предмета из частей, складывать разрезные картинки, 

постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза; 
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 
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 12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться 

в сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации на основе выделения наглядно 
воспринимаемых признаков. 

2. Коррекционная 
направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 
деятельности 

1. Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 
мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы) с целью; 
2) развивать интерес к конструированию и   побуждать   к 

«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление обучающихся 

называть «узнанную» постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости 

от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания 

на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 
6) развивать умение действовать двумя руками под контролем 
зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения 

обучающихся, используя разнообразный строительный 

материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом,   требующим   разных   способов   сочленения   и 
расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 



37  

 втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания обучающихся использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания; 
10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а 
затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать 

конструктивные игры с различными материалами: сборно- 

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, 

побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 

исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе 

конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 

сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

обучающихся в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, 

использовать приобретенные конструктивные навыки для 

создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 
заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 
планированием и заключительным словесным отчетом). 

3. Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в дочисловой 

период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 
2) совершенствовать навыки использования способов проверки 
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 (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий 

обучающихся, ориентировке на содержание множеств при их 

сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно- 

пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее 
число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее 

число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти- 

десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития 

на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 

знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой 

ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 
схематических изображений объектов, геометрических фигур) 

и называть их обобщающим словом. 



39  

 2. Знакомство обучающихся с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий 

задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 
цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- 

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 

включать сформированные представления в предметно- 

практическую и игровую деятельности. 
3. Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху- 

внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 
5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов 

с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки- 

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 

Где?»; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 
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 пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 
выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего 
напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по 

кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, 

закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая 

линия», закрепляя в практической деятельности представления 

обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя 

линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

4. Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что родители (законные представители), педагогические 

работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей 

(Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 
5) развивать чувство времени с использованием песочных 
часов. 

4. Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

1. Создание предпосылок для развития элементарных 
естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 
ориентировки) для выделения максимального количества 

свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания 

обучающихся к различению природных звуков (гром, шум 

ветра,    шуршание    насекомых),    к    изменению    световой 
освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 
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 животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование 

(трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с 

недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность 

для понимания некоторых явлений и свойств предметов и 

материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). 

2. Создание условий для формирования предпосылки 
экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно- 

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный 

темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых 

объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о 

местах обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о 

предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная 

и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая 

посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о 
городах России, ее столице, государственной символике, гимне 
страны;    национальных    героях;    исторических    событиях, 
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 обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о 

явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая 

их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках 

(Новый год, День рождения, Выпускной праздник в детском 

саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и 
игрового опыта обучающихся. 

5. Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших  психических 

функций 

1. Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка; 
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, 
синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью педагогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным 

проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного 

узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом 
- по элементам); 
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 10) развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в линейном 

ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении 

за природными явлениями, при проведении опытов, затем на 

основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные 

признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки 

на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

2. Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 
(п.45.14.2.ФАОП ДО). 
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2.6. Рабочая программа воспитания 

Введение 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ЗПР в 

Учреждении предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (п.49.ФАОП ДО). 
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2.6.1. Целевой раздел 

2.6.1.1. Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие 

дошкольников с ЗПР и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными   представлениями   о   базовых   ценностях,   а   также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 

3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

(п. 49.1.1. ФАОП ДО). 

 
2.6.1.2. Принципы Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования (п. 
49.1.2. ФАОП ДО). 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (п.49.1.3. ФАОП ДО). 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность (п.49.1.3.1. 

ФАОП ДО). 

 

2.6.1.3. Общности (сообщества) Учреждения: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 
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4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Учреждении должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся (п.49.1.3.2. ФАОП 

ДО). 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания 

(п.49.1.3.3. ФАОП ДО). 
 

2.6.1.4. Деятельности и культурные практики в Учреждении. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ЗПР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 
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свободная инициативная деятельность ребенка, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей) (п.49.1.3.4. ФАОП ДО). 

 
2.6.1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ЗПР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся» (п. 
49.1.4. ФАОП ДО). 

 

2.6.1.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

 

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

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
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  правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса. 

(п. 49.1.6. ФАОП ДО). 

 
2.6.2. Содержательный раздел 

2.6.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты (п.49.2.1. ФАОП ДО). 

 
2.6.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ЗПР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ЗПР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

(п.49.2.2. ФАОП ДО). 
 

2.6.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ЗПР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ЗПР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ЗПР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ЗПР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 
- воспитывать у обучающихся с ЗПР навыки поведения в обществе; 

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

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе (п.49.2.3. ФАОП 

ДО). 
 

2.6.2.4. Познавательное направление воспитания. 
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Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ЗПР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ЗПР 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 обучающихся с ЗПР совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования (п.49.2.4. ФАОП ДО). 

 

2.6.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ЗПР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье") (п.49.2.5. ФАОП ДО). 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ЗПР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 
- введение оздоровительных традиций в Учреждении. (п.49.2.5.1 ФАОП ДО). 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ЗПР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
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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 ЗПР в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ЗПР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ЗПР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
- формировать у ребенка с ЗПР навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ЗПР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 
- формировать у ребенка с ЗПР привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ЗПР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей (п.49.2.5.2 ФАОП ДО). 

 

2.6.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ЗПР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ЗПР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ЗПР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ЗПР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ЗПР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ЗПР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ЗПР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям (п.49.2.6. ФАОП ДО). 
 

2.6.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его (п.49.2.7. ФАОП ДО). 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ЗПР культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 
- учить обучающихся с ЗПР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ЗПР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду (п.49.2.7.1. ФАОП ДО). 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ЗПР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ЗПР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ЗПР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ЗПР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ЗПР по 

разным направлениям эстетического воспитания (п.49.2.7.2. ФАОП ДО). 
 

2.6.2.8. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 
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значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 
ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 
аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ЗПР, в том числе с 

инвалидностью (п.49.2.7.3. ФАОП ДО). 

 

2.6.2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ЗПР в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится 

воспитательная работ (п.49.2.8. ФАОП ДО). 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в общем речевом, 

так и в речевом развитии. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно- 

развивающей работе. После проведения обследования учитель-дефектолог и учитель- 

логопед предоставляет родителям информацию о нарушениях, выявленных у ребенка, и 

информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя 

необходимость совместной, согласованной работы педагогов и родителей. Рекомендации 

родители получают на приемах учителя-дефектолога и учителя-логопеда — устно; в 

письменной форме — в тетрадях ребенка. 
Участие родителей предусматривает: 

− организацию выполнения ребенком домашних заданий; 

− проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 
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− систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 
поставленных звуков и введению их в речь; 

создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно 

 
2.6.3. Организационный раздел 

2.6.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад учреждения 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ЗПР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителей (законным представителям) по вопросам 
воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой учреждения и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада учреждения включает следующие шаги. 

 
№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения. 

Устав учреждения, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 
символика. 

2. Отразить   сформулированное 

ценностно-смысловое  наполнение 

во всех    форматах 

жизнедеятельности Учреждения: 

специфику  организации видов 

деятельности;   обустройство 

развивающей предметно- 
пространственной  среды; 
организацию режима  дня; 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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 разработку традиций и ритуалов 
Организации; праздники и 

мероприятия. 

 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Учреждения. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной  подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

учреждения с семьями обучающихся. 
Социальное партнерство 

учреждения с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 
акты. 

 

Уклад и ребенок с ЗПР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ЗПР и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ЗПР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ЗПР и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой (п.49.3.1. ФАОП ДО). 

 

2.6.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ЗПР. 
События Учреждения 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком (п.49.3.2. ФАОП ДО). 
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2.6.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 
- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР; 
- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком с ЗПР. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и Учреждения. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Учреждение. 
Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ЗПР 

отражены и сохранены в среде (выставки поделок, рисунков) 

Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ЗПР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна. (п.49.3.3. ФАОП ДО). 
При создании РППС соблюдаются критерии оценки РППС: 

(Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования, приложение 4, стр. 36-40 : 
Открытость среды для преобразований: 

− элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, 
выставки-мастерские и пр.); 

− отсутствие жестко закрепленных центров активности. 

Современность среды: 

− современные и традиционные игрушки и пособия; 

− оборудование, соответствующее реалиям времени; 

− мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социально- 
культурной ситуации (трансформируемость, полифункциональность и пр.). 

Ориентированность на повышение физической активности: 

− специальное оборудование для физкультурного центра; 

− пространство для осуществления физической активности. 

Приспособленность для познавательной деятельности: 

− дидактические игры и материалы; 

− книжный центр с набором разнообразных книг; 

− обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы); 

− материалы для экспериментальной деятельности и др. 
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Приспособленность для сюжетно-ролевых игр: 

− игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии 

с гендерными предпочтениями; 

− пространство для организации сюжетно-ролевых игр. 

Ориентированность на творческое развитие: 

− игры и материалы для организации творческой активности детей; 

− пространство для организации творческой активности детей. 

Элементы природы в среде: 

− специально оборудованный центр природы; 

− растительность в группе (цветы, мини-огороды); 

− прочие элементы природы в среде. 

Комфортность среды: 

− мягкая, комфортная мебель; 

− уголок психологической разгрузки (уединения); 

− наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото; 

− оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в 
пространстве (возможности для свободного осуществления детьми непересекающихся 
видов деятельности, свободного перемещения в пространстве группы). 

Эстетика среды: 

− наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на 
стенах, выставки предметов народного творчества, репродукции картин и пр.); 

− присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, 
пола);  

− сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», 
«кислотных» тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, несоответствия и пр.). 

Безопасность среды: 

− обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при 

использовании которых их физическому и психическому здоровью не угрожает 

опасность; 

− соответствие предметно-развивающей среды требованиям СанПиН 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение: 

− наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; 
паспорт группы, кабинета); 

− соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие 

периодических изданий. 
Создание информационного пространства для родителей: 

− содержание информационных материалов для родителей; 

− эстетика оформления; 

− наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение 
родителей в образовательный процесс. 

В Учреждении создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ЗПР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В Учреждении представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр. 
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Оборудование кабинета дефектолога 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 
стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 
средние зеркала по количеству детей; 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 
вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными      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 инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 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 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной текстурой; 
стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

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 

создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации   и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 
- упражнения для   развития 

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 
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 мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

разных размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; 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 материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; математические 

весы разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно- 

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности 

и агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 
системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров 

с образцами сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 
Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности 

 
2.6.3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ЗПР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 



61  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ЗПР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников (п.49.3.4. ФАОП ДО). 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка (п.49.4. ФАОП ДО). 

Задачами воспитания обучающихся с ЗПР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ЗПР и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;
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5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с ЗПР; 
6) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

7) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п.49.5. ФАОП ДО). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ЗПР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ЗПР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ЗПР максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности (п.50. ФАОП ДО). 
 

 
ЗПР 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

 

Направлениями деятельности учреждения, реализующей Программу в группах 
компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной 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 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) (п.51.5. ФАОП ДО). 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР. (п.52. ФАОП ДО). 
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
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самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития обучающихся (п.52.1 ФАОП ДО). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; (п.52.2 ФАОП ДО). 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников (п.52.3 ФАОП ДО). 

 

3.3. Требования и показатели организации образовательного процесса 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

20 минут 

25 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 



66  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

 
4-7 лет 

 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

 
4-7 лет 

 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 
не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: режим двигательной 

активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и 

состояния здоровья; при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; физкультурные, физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности 

и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 
Режим дня  группы № 2 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

 

Содержание  режима Время 

проведения в 

холодный 
период года 

Время 

проведения в 

теплый (летний) 
период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 
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Завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.20 8.50 – 10.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20 – 9.45 

9.55 – 10.20 

- 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность 

10.30 – 10.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.35 – 12.05 10.30 – 12.05 

Обед 12.05 - 12.25 12.05 - 12.25 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

12.25 – 15.15 12.25 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия 
(при необходимости) 

15.15-15.40 15.15 – 15.40 

Уплотнённый полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки, уход домой 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

 

3.4 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
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18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. (п.54.1 ФАОП ДО).
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование занятий учителя-дефектолога по реализации Программы в средней группе  компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР (4-5 лет) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООД «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» (4-5лет) 

1. Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.-72 с. 

 
Меся 

ц 

День, неделя Лексическая 

тема недели 

Тема занятия Дата 

проведения 
Цели 

Количество 

часов 

Источник, 

страница. 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

02.09-06.09.2024, 

2 неделя 
09.09 -13.09.2024 

    
ДИАГНОСТИКА 

3 неделя 

16.09 -20.09.2024 
 
 

Осень. 

 
 

Занятие 1. 

Осень. 

 

16.09.2024 

 

17.09.2024 

Обогащать и уточнять словарь по теме; работать над 

многозначностью слов «лист», «листочек»; 

упражнять в образовании сложных слов. Учить 

составлять рассказ на тему «Осень» по плану (по 

картинкам). Развивать непроизвольную память, 

мышление, фонематические процессы, координацию 

движений. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1 22, стр.7-9 

4 неделя 

23.09.-27.09.2024 
 

Деревья. 
Занятие 2. 

Деревья. 

23.09.2024. 

 

24.09.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 

составлении рассказа-описания. Развивать 

непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

1 22, стр.9-11 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 1 неделя 

30.09.-04.102024 
 

Овощи. 
Занятие 3. 

Овощи. 

30.09.2024. 

 

31.09.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 

составлении рассказа-описания. Развивать 

непроизвольную память, мышление, мелкую и 

общую моторику. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

1 22, стр.11- 

13 



70  

 

 2 неделя 

07.10-11.10.2024 
 

Овощи. 
Занятие 4. 

Овощи. 

07.10.2024. 

 

08.10.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

суффиксальном словообразовании, составлении 

рассказа-сравнения. Развивать непроизвольную 

память, мышление, общую моторику. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

1 22, стр.13- 

14 

3 неделя 

14.10-18.10.2024 

 

Фрукты. 

Занятие 5. 

Фрукты. 

14.10.2024. 

 

15.10.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Развивать 

фонематические процессы, непроизвольную память, 

мышление, мелкую и общую моторику. Закреплять 

умение составлять рассказ-описание. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

1 22, стр. 14- 

16 

4 неделя 
21.10-25.10.2024 

 

Фрукты. 
Занятие 6. 
Фрукты. 

21.10.2024. 

 

22.10.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа-сравнения. Развивать 

непроизвольную память, мышление, общую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к 
природе 

1 22, стр..16- 

17 

5 неделя 

28.10-01.11.2024 
 

Овощи - 

фрукты. 

Занятие 7. 

Овощи - 

фрукты. 

28.10.2024. 

 

29.10.2024. 

Закреплять умение различать овощи и фрукты; 

составлять рассказ по опорным картинкам. Развивать 

общую и мелкую моторику. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать память, мышление, 

внимание, фонематические процессы4 процессы 
анализа и синтеза. 

1 22, стр.18- 

20 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 

04.11-08.11.2024 

 

Игрушки. 
Занятие 8 

Игрушки. 

. 

04.11.2024. 

 

05.11.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа-описания. Развивать общую и 

мелкую моторику; непроизвольную память, 

мышление, внимание, фонематические процессы; 

процессы анализа и синтеза. 

1 22, стр.20- 

22. 

2 неделя 

11.11-15.11.2024 

. 

Посуда. 
Занятие 9. 

Посуда. 

11.11.2024. 

 

12.11.2024. 

Учить составлять описательный рассказ по плану. 

Развивать мелкую моторику. Активизировать 

предметный словарь. Закреплять навыки 

ориентировки в пространстве, выполнения заданий 

по инструкции. Развивать ассоциативное мышление. 

1 22, стр.22- 

23 
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3 неделя 

18.11-22.11.2024 
 

Мебель. 

Занятие 10. 

Мебель. 

18.11.2024. 

 

19.11.2024. 

Закреплять знания о мебели (стол, стул, шкаф). 

Обогащать словарь по теме. Развивать общую и 

мелкую моторику; непроизвольную память, 

мышление, внимание, фонематические процессы; 
процессы анализа и синтеза. 

1 22, стр.23- 

24 

4 неделя 

25.11-29.11.2024 
 

Домашние 

птицы. 

Занятие 11. 

Домашние птицы. 

25.11.2024. 

 

26.11.2024. 

Обобщать знания детей о домашних птицах. 

Упражнять в составлении рассказа по опорным 

картинкам. Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

1 22, стр.25- 

26 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 неделя 

02.12-06.12.2024 
 

Домашние 

животные. 

Занятие 12. 

Домашние 

животные. 

02.12.2024. 

 

03.12.2024. 

Обобщать знания детей о домашних животных. 

Упражнять в составлении рассказа по опорным 

картинкам. Воспитывать бережное отношение к 
животным. 

1 22, стр.26- 

28 

2 неделя 

09.12-13.12.2024 
 

Дикие 

животные. 

Занятие 13. 

Дикие животные. 

09.12.2024. 

 

10.12.2024. 

Обобщать знания детей о диких животных. 

Закреплять умение составлять рассказ по опорным 

картинкам. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

1 22, стр.28- 

29 

3 неделя 

16.12-20.12.2024 
Дикие и 

домашние 

животные. 

Занятие 14. 

Дикие и домашние 

животные. 

16.12.2024. 

 

17.12.2024. 

Закреплять умение различать диких и домашних 

животных; составлять рассказ по опорным 

картинкам. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к животным. 

1 22, стр.30- 

31 

4 неделя 

23.12-27.12.2024 
 

Новый год. 
Занятие 15. 

Новый год. 

23.12.2024. 

 

24.12.2024. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Закреплять 

умение составлять рассказ. Развивать 

непроизвольную память, фонематические процессы, 

координацию движений. Поощрять проявления 
положительных эмоций. 

1 22, стр.31- 

33 

5 неделя 

30.12-03.01.2025 

Каникулы 

1 неделя 

06.01-10.01.2025 
Воздушный, 

водный 
транспорт 

Занятие 16. 06.0.2025 

07.01.2025 
Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа. 

1 22, 41-42 

2 неделя 

13.01-17.01.2025 
 

Обувь. 
Занятие 18. 

Обувь. 

06.01.2025. Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа-описания. Развивать общую и 

1 22, стр.34- 

36 
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    07.01.2025. мелкую моторику; непроизвольную память, 

мышление, внимание, фонематические процессы; 

процессы анализа и синтеза. 

  

3 неделя 

20.01-24.01.2025 
 

Одежда. 
Занятие 19 

Одежда. 

13.01.2025. 

 

14.01.2025. 

Закреплять знания по теме «Одежда», 

активизировать речевой словарь. Развивать 

мышление. Упражнять в составлении рассказа- 
описания предмета. 

1 22, стр.36- 

37 

4 неделя 

27.01-31.01.2025 
 

Зимующие 

птицы. 

Занятие 20. 

Зимующие 

птицы. 

20.01.2025. 

 

21.01.2025. 

Обобщать материал по теме «Зимующие птицы». 

Закреплять умение составлять рассказ по картинке. 

Активизировать речевой словарь. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1 22, стр.37- 

38 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя 

03.01-07.02.2025 

. 

 

Профессии. 
Занятие 21. 

Профессии. 

03.02.2025. 

 

04.02.2025. 

Обобщать знания детей о профессиях. Закреплять 

умение составлять описательный рассказ по плану. 
1 22, стр.39- 

40 

2 неделя 

10.02-14.02.2025 

 

Транспорт. 
Занятие 22. 

Транспорт. 

10.02.2025. 

 

11.02.2025. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа. 

1 22, стр.41- 

42 

3 неделя 

17.02-21.02.2025 
 

День защитника 

Отечества. 

Занятие 23. 

День защитника 

Отечества. 

17.02.2025. 

 

18.02.2025. 

Обогащать, уточнять и расширять словарный запас 

Закреплять умение составлять рассказ. Развивать 

пространственную ориентировку. 

1 22, стр.42- 

44 

4 неделя 

24.02-28.02.2025 
 

Зима. 

Занятие 24. 

Зима. 

24.02.2025. 

 

25.02.2025. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказов. Развивать непроизвольную 

память, фонематические процессы, координацию 

движений. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

1 22, стр.44- 

46 

 
М

а
р

т
 

1 неделя 

03.03-07.03.2025 
 

Мамин день. 
Занятие 25. 

Мамин день. 

03.03.2025. 

 

04.03.2025. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа по стихотворению с опорой на 

картинки. Развивать непроизвольную память, 

мышление, фонематические процессы, координацию 

движений. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

1 22, стр.46- 

-48 
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 2 неделя. 

10.03-14.03.2025 
 

Весна. 

Занятие 26. 

Весна. 

10.03.2025. 

 

11.03.2025. 

Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа. Активизировать глагольный и 

предметный словарь. Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, фонематические 
процессы. 

1 22, стр.48- 

50 

3 неделя 

17.03-21.03.2025 

 

Перелетные 

птицы. 

Занятие 27. 

Перелетные 

птицы. 

17.03.2025. 

 

18.03.2025. 

Обобщать материал по теме «Перелетные птицы». 

Упражнять в составлении рассказа по картинке. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

1 22, стр.50- 

52 

4 неделя 

24.03-28.03.2025 

 Занятие 28. 

Каникулы. 

24.03.2025. 

 
25.03.2025. 

Каникулы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

апре 

ль 

1 неделя 

31.03-04.04.2025 

Весенние цветы. Занятие 29. 

Весенние цветы. 

31.03.2025. 

 

01.04.2025. 

Обобщать материал по теме «Весенние цветы». 

Активизировать речевой словарь. Закреплять умение 

составлять рассказ по плану по картинкам. Развивать 

фонематические процессы; мелкую моторику. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

1 22, стр.52- 

55 

2 неделя 
07.04-11.04.2025 

 

Насекомые. 
Занятие 30. 
Насекомые. 

07.04.2025. 

 

08.04.2025. 

Обобщать материал по теме «Насекомые». Развивать 

мышление, память; фонематические процессы. 

Активизировать предметный словарь. Развивать 

мелкую моторику; воспитывать бережное отношение 
к природе. 

1 22, стр.55- 
57 

3 неделя 

14.04-18.04.2025 
 

Дом, улица, 

город 

Занятие 31. 

Дом, улица, 

город 

14.04.2025. 

 

15.04.2025. 

Обобщать материал по теме «Дом». Развивать 

мышление, память, фонематические процессы, 

мелкую моторику. Активизировать предметный 

словарь. Упражнять в составлении рассказа по 

подражанию. 

1 22, стр.57- 

59 

4 неделя 

21.04-25.04.2025 

. 

Правила 

дорожного 

движения 

Занятие 32. 

Правила 

дорожного 

движения 

21.04.2025. 

 

22.04.2025. 

Обобщать материал по теме «Правила дорожного 

движения». Развивать мышление, память; 

фонематические процессы, мелкую моторику. 

Упражнять в составлении рассказа по картинному 
плану. 

1 22, стр.59- 

61 

 

 
май 

1 неделя 

28.04-02.05.2025 

День Победы. Занятие 33. 

День Победы. 

28.04.2025. 

 
 

29.04.2025. 

Обобщать материал по теме «День Победы». Разви- 

вать мышление и память; фонематические процессы. 

Активизировать предметный словарь. Упражнять в 

словообразовании, составлении рассказа по 

представлению. Уточнять временные, 
пространственные представления. 

1 22, стр.61- 

63 
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 2 неделя 

05.05-09.05.2025 
 

Аквариумные 

рыбки. 

Занятие 34 

Аквариумные 

рыбки. 

05.05.2025. 

 
 

06.05.2025. 

Обобщать материал по теме «Аквариумные рыбки». 

Развивать мышление и память, фонематические 

процессы. Активизировать глагольный словарь. 

Упражнять в словообразовании, составлении 
рассказа по подражанию. 

1 22, стр.64- 

66 

3 неделя 

12.05-16.05.2025 

 

Комнатные 

растения. 

Занятие 35. 

Комнатные 

растения. 

12.05.2025. 

 

13.05.2025. 

Обобщать материал по теме «Комнатные растения». 

Развивать мышление и память; фонематические 

процессы. Упражнять в составлении сравнительных 
рассказов с опорой на план-схему. 

1 22, стр.66- 

68 

4 неделя 

19.05-23.05.2025 
 

Лето. 

Занятие 36. 

Лето. 

19.05.2025. 

20.05.2025. 
Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять в 

составлении рассказа по плану-схеме. Развивать 
непроизвольную память, мышление, фонематические 

процессы, координацию движений. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

1 22, стр.68- 

70 

5 неделя 

26.05-30.05.2025 

Диагностика. 

Повторение 
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

ООД «Развитие мышления и ФЭМП» (4-5 лет) 

1. Морозова И.А., Пушкарева М.А.. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с 

ЗПР.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-72с. 

Таблица 36 
 

Меся 

ц 

День, неделя Лексическая 

тема недели 

Тема занятия Дата 

проведения 
Цели 

Количество 

часов 

страница 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

02.09-06.09.2024, 

2 неделя 
09.09 -13.09.2024 

    
ДИАГНОСТИКА 

3 неделя 

16.09 -20.09.2024 
 
 

Осень. 

Занятие 1. 

Знакомство с 

тетрадью в клетку. 

 

18.09.2024. 

 

19.09.2024. 

Учить детей ориентироваться на странице тетради 

(верх, низ, слева, справа, середина), обводить заданное 

количество клеток. 

1  стр.7-9 

4 неделя 

23.09.-27.09.2024 
 

Деревья. 
 

Занятие 2. 

Цвет предметов : 

желтый, красный. 

25.09.2024. 

 

26.09.2024. 

Знакомить детей с цветом как одним из свойств пред- 

мета. Учить находить и называть желтый и красный 

цвета; сравнивать предметы по цвету, находить желтые 

и красные предметы на основе практических действий; 

выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, функционального 

назначения). Развивать внимание, память, общую и 
мелкую моторику. 

1  стр.9-12 
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О

к
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

30.09.-04.10.2024 
 

Овощи. 

Занятие 3. 

Форма предметов. 

Круг. 

02.10.2024. 

 

03.10.2024. 

Дать детям представление о круге, показать, что круги 

могут быть разных цветов и размеров. Учить 

обследовать фигуры путем обведения их контуров 
пальцев и «пробующих» действий 

1 стр.12-14 

2 неделя 

07.10-11.10.2024 
 

Овощи. 
Занятие 4. 

Один - много. 

09.10.2024. 

 

10.10.2024. 

Уточнять и закреплять понятия один-много. 1 стр.14-16 

3 неделя 

14.10-18.10.2024 
 

Фрукты. 

Занятие 5. 

Цвет предметов : 

красный, зеленый. 

16.10.2024. 

 

17.10.2024. 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из 

свойств предмета. Учить находить и называть зеленый 

и красный цвета; сравнивать предметы по цвету, 

находить зеленые и красные предметы на основе 

практических действий, выделять цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Развивать внимание, 
память, общую и мелкую моторику. 

1 стр. 16-18 

4 неделя 

21.10-25.10.2024 

 

Фрукты. 

Занятие 6. 

Цифра и число 1. 

23.10.2024. 

 

24.10.2024 

Знакомить детей с числом и цифрой 1 с помощью 

различных анализаторов. Учить обводить цифру 1 по 

контуру. 

1 стр.18-20 

5 неделя 

28.10-01.11.2024 

 

Овощи - 

фрукты. 

Занятие 7. 

Лево -право. 

30.10.2024. 

 

31.10.2024. 

Право, лево в окружающем пространстве. 1 стр.20-22 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 

04.11-08.11.2024 

 

Игрушки. 

Занятие 8. 

Одинаковые по 

размеру, разные. 

. 

06.11.2024. 

 

07.11.2024 

Закреплять представления детей о свойствах предметов: 
цвете (красный, желтый, зеленый), форме (круг), 

размере (одинаковые по размеру — разные). 

1  стр.22-23 
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 2 неделя 

11.11-15.11.2024 

. 

Посуда. 

Занятие 9. 

Число 

и цифра 1. 

13.11.2024. 

 

14.11.2024. 

Закреплять восприятие числа 1 с помощью различных 

анализаторов. Учить обводить цифру 1 по контуру. 

1 стр.23-25 

3 неделя 

18.11-22.11.2024 

 

Мебель. 
Занятие 10. 

Цвет предметов 

(обобщающее 

занятие). 

20.11.2024. 

 

21.11.2024. 

Продолжать изучение цвета как одного из свойств пред- 

мета. Учить детей различать, называть основные цвета 

(красный, желтый, зеленый); сравнивать предметы по 

цвету, находить одинаковые по цвету предметы на 

основе практических действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по цвету. Развивать внимание, 
память, общую и мелкую моторику. 

1  стр.25-26 

4 неделя 

25.11-29.11.2024 

 

Домашние 

птицы. 

Занятие 11. 

Число и цифра 2. 

 

27.11.2024. 

 
28.11.2024. 

Знакомить детей с образованием числа два; учить 

называть, обозначать цифрой, соотносить число два с 

количеством и цифрой. 

1 стр.25-28 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 неделя 

02.12-06.12.2024 

 

Домашние 

животные. 

Занятие 12. 

Большой- 

маленький, 

одинаковые по 

размеру. 

04.12.2024. 

 

05.12.2024. 

Учить детей сравнивать предметы по размеру 

( большой-маленький, одинаковые по размеру). 

1  стр.29-30 

2 неделя 

09.12-13.12.2024 
 

Дикие 

животные. 

Занятие 13. 

Число и цифра 2. 

11.12.2024. 

 

12.12.2024. 

Закреплять знания детей о числе и цифре 2; учить 

называть, обозначать цифрой, соотносить число два с 

количеством и цифрой. 

1 стр.32-34 

3 неделя 

16.12-20.12.2024 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Занятие 14. 

Сравнение 

количества, 

размера предметов. 

18.12.2024. 

 

19.12.2024. 

Учить детей сравнивать количество (одинаковое) 

и размер предметов путем наложения. 

1 стр.32-34 
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 3 неделя 

17.03-21.03.2025 
 

Перелетные 

птицы. 

Занятие 27. 

Длинный- 

короткий, 
длиннее-короче. 

19.03.2025. 

 

20.03.2025. 

Закреплять понятия длинный-короткий, длиннее- 

короче. 

1  стр.55-57 

4 неделя 

24.03-28.03.2025 

Каникулы. Занятие 28. 26.03.2025. 

 
24703.2025. 

Каникулы.   

 
А

п
р

ел
ь

 

1 неделя 

31.03-41.04.2025 

 

Весенние цветы. 

Занятие 29. 

Число 

и цифра 4. 

02.04.2025. 

03.04.2025. 

Закреплять знания детей о числе и цифре 4; учить 

называть, обозначать цифрой, соотносить число 4 с 

количеством и цифрой. 

1 стр.57-60 

2 неделя 

07.04-11.04.2025 
 

Насекомые. 
Занятие 30. 

Сколько, 

столько же, 
равно. 

09.04.2025. 

 

10.04.2025. 

Учить детей устанавливать наличие и отсутствие 

предметов; равенство и неравенство количества 

предметов. 

1 стр.60-62 

3 неделя 

14.04-18.04.2025 
 

Дом, улица, 

город. 

Занятие 31. 

Число 

и цифра 5. 

16.04.2025. 

 

17.04.2025. 

Закреплять навыки пересчета предметов, восприятия 

количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить считать до 5; 

называть числительные по порядку; правильно 

соотносить числительные с предметами, указывая на 

предметы по порядку; соотносить последнее чис- 

лительное со всей пересчитанной группой и понимать, 

что оно обозначает общее количество предметов в 

группе; считать и раскладывать предметы правой рукой 

слева направо. 

1 стр.62-64 

4 неделя 

21.04-25.04.2025 

. 

Правила 

дорожного 

движения 

Занятие 32. 

Число 

и цифра 5. 

23.04.2025 

 

24.04.2025. 

Закреплять знания детей о числе и цифре 5; учить на- 

зывать, обозначать цифрой, соотносить число пять с 

количеством и цифрой; закреплять произнесение слова 

«пешеход» (слово сложной слоговой структуры). 

1 стр.64-66 

 1 неделя 

28.04-02.05.2025 

День Победы Занятие 33. 

Повторение. 

30.04.2025. Закреплять понятия спереди, сзади (перед, за ) в 

практической деятельности; повторить понятия слева, 
справа. 

1 стр.54-55 
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4 неделя 

23.12-27.12.2024 
 

Новый год. 

Занятие 15. 

Форма предметов. 

Квадрат. 

25.12.2024. 

 

26.12.2024. 

Дать детям представление о квадрате; показать, что 

квадраты могут быть разных цветов и размеров; учить 

обследовать фигуры путем обведения их контуров 

пальцем и «пробующих» действий. 

1  стр.34-38 

5 неделя 

30.12.2024- 
03.01.2025 

Канкулы. 

1 неделя 

06.01-10.01.2025 
Внздушный, 

водный 

транспорт 

Занятия 16, 17. 

Сравнение 

количества, 

размера 

предметов. 

08.01.2025 

09.01.2025 
Учить детей сравнивать количество (одинаковое) и 
размер предметов путем наложения. 

1  стр.32-34 

2 неделя 

13.01-17.01.2025 

 

Обувь. 

Занятие 18. 

Выше, ниже, 

высокий, 

низкий. 

15.01.2025. 

 

16.01.2025. 

Учить детей сравнивать два предмета, контрастных по 

высоте, пользуясь приемом приложения; обозначать 

результаты сравнения словами: выше, ниже, высокий, 

низкий. 

1 стр.38-40 

3 неделя 

20.01-24.01.2025 
 

Одежда. 

Занятие 19. 

Число 

и цифра 3. 

22.01.2025. 

 

23.01.2025. 

Закреплять навык пересчета предметов, восприятие 

количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить считать до трех, 

называть числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами, указывая на 

предметы по порядку, соотносить последнее 

числительное со всей пересчитанной группой, 

понимать, что оно обозначает общее количество 

предметов в группе; считать и раскладывать предметы 
правой рукой слева направо. 

1  стр.40-42 

4 неделя 

27.01-31.01.2025 

 

Зимующие 

птицы. 

Занятие 20. 

Сравнение 

количеств6 

способ 

приложения. 

29.01.2025. 

 

30.01.2025. 

Закреплять умение детей сравнивать количество 

предм3етов путем приложения. 

1  стр.42-44 
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    01.05.2025    

 

 

 

 

 

 
май 

2 неделя 

05.05-08.05.2025 

 

Аквариумные 

рыбки. 

Занятие 34 

Повторение 

06.05.2025. 

 
 

07.05.2025. 

Учить детей различать и правильно называть квадрат и 

треугольник, называть фигуры (треугольник, квадрат). 

Упражнять в различении правой и левой руки. 

Продолжать обучать приему обведения контуров фигур, 
прослеживая взглядом за движением руки. 

1 стр.49-51 

3 неделя 

12.05-16.05.2025 
 

Комнатные 

растения. 

Занятие 35. 

Повторение. 

14.05.2025. 

 

15.05.2025. 

Учить детей устанавливать наличие и отсутствие 

предметов; равенство и неравенство количества 

предметов. 

1 стр.60-62 

4 неделя 

19.05-23.05.2025 
 

Лето. 

Занятие 36. 

Повторение. 

21.05.2025. 

22.05.2025. 

Закреплять знания детей о числе и цифре 5; учить на- 

зывать, обозначать цифрой, соотносить число пять с 

количеством и цифрой; закреплять произнесение слова 
«пешеход» (слово сложной слоговой структуры). 

1 стр.64-66 

5 неделя 

26.05-30.05.2025 
 

Повторение. 
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1 неделя 

03.02-07.02.2025 

. 

 

Профессии. 

Занятие 21. 

Число 

и цифра 3. 

05.02.2025. 

 

06.02.2025 

Закреплять знания детей о числе и цифре 3; учить 

называть, обозначать цифрой, соотносить число 3 с 

количеством и цифрой. 

1 стр.45-47 

2 неделя 

10.02-14.02.2025 
 

Транспорт. 

Занятие 22. 

Повторение. 

12.02.2025. 

 
13.02.2025. 

Закреплять знания детей о числе и цифре 3; учить 

называть, обозначать цифрой, соотносить число 3 с 
количеством и цифрой. 

1 стр.45-47 

3 неделя 

17.02-21.02.2025 
 

День защитника 

Отечества. 

Занятие 23. 

Широкий - 

узкий. 

19.02.2025. 

 

20.02.2025. 

Упражнять детей в сравнении двух предметов по 

ширине способом наложения; определении указанных 

признаков предметов словами: широкий — узкий, шире 
— уже. 

1 стр.47-49 

4 неделя 

24.02-28.02.2025 
 

Зима. 
Занятие 24. 

Форма 

предметов. 

Треугольник. 

26.02.2025. 

 

27.02.2025. 

Учить детей различать и правильно называть квадрат и 

треугольник, называть фигуры (треугольник, квадрат). 

Упражнять в различении правой и левой руки. 

Продолжать обучать приему обведения контуров фигур, 
прослеживая взглядом за движением руки. 

1  стр.49-51 

 
М
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1 неделя 

03.03-07.03.2025 

 

Мамин день. 

Занятие 25. 

Число 

и цифра 4. 

05.03.2025. 

 

06.03.2025. 

Закреплять навык пересчета предметов, восприятие 

количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить считать до 4, 

называть числительные но порядку, правильно 

соотносить числительные с предметами, указывая на 

предметы по порядку, соотносить последнее 

числительное со всей пересчитанной группой, 

понимать, что оно обозначает общее количество 

предметов в группе; считать и раскладывать предметы 
правой рукой слева направо. 

1  стр.51-54 

2 неделя. 

10.03-14.03.2025 

 

Весна. 
Занятие 26. 

Спереди, сзади. 

12.03.2025. 

 
13.03.2025. 

Закреплять понятия спереди, сзади (перед, за ) в 

практической деятельности; повторить понятия слева, 

справа. 

1 стр.54-55 


