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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития детского сада «Теремок» структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области 

основной общеобразовательной школы с. Купино муниципального района Безенчукский 

Самарской 

области разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Данная Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательной 

деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад «Теремок» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических 

и физиологических особенностей по основным пяти направлениям (образовательным областям) – 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад «Теремок» разработана также в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 июля 

1990 г.); 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.; 

Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Концепции дошкольного образования (одобренной решением коллегии) 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 от 15 мая 2013 года, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26; 

Программа представляет собой адаптированную основную образовательную 
5 

программу дошкольного образовательного учреждения, в котором получают образовательные 

услуги 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития разработана на основе: 

Основной образовательной программы детский сад «Теремок»; 

Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» под редакцией Г.В. Чиркиной. Т. Б. Филичева, 

Н.В. Нищевой «Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.; 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003 г. 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П., Яковлевой Н.Н. 

Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». - Книга -1,2. / Под 

общей редакцией С. Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. 



Методических рекомендаций «Организация развивающей предметно-развивающей среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, открывающих возможности для социализации ребёнка, его 

всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа направлена на обеспечение развития детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет с учетом 

их специфических и индивидуальных особенностей. Содержание Программы включает 

совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие). Программа направлена на обеспечение 

достижения 

обучающимися (воспитанниками) целевых ориентиров. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. В них 

представлено описание целей, задач, подходов и принципов образовательной деятельности с 

детьми с 

ОВЗ, результатов освоения образовательной программы дошкольного образования; описание 

образовательной деятельности по направлениям (образовательным областям); характеристика 
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развития детей с ОВЗ дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); требования к развивающей 

предметнопространственной среде с учетом специфики дефекта; особенности взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. В программе показано, как, с помощью каких методов, 

приемов, 

педагогических технологий, методических пособий, через создание какой предметно-

развивающей 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется содержание, заложенное 

во 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

этих 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие 

высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех 

видов 

деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка адаптированной программы, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, посещающих группы 

общеразвивающей направленности учреждения, является актуальной. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом и психическом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 



личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В Программе учитываются: 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Формы реализации программы: 

– игра; 

– познавательная и исследовательская деятельность; 
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– общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

– творческая активность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

– конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д. 

В программе решаются диагностические, коррекционно-развивающие и образовательные 

задачи. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного медикопсихолого-

педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности 

реализации индивидуальной программы развития ребенка. Коррекционный блок задач направлен, 

вопервых, на формирование способов усвоения дошкольниками с ограниченными возможностями 

здоровья социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности; 

во-вторых, на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка 

с 

ограниченными возможностями здоровья; в-третьих, на преодоление и предупреждение у 

воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, 

поведения 

и личности в целом. Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое 

примеривание, 

зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной системы 

знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его 

веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми специалистами 

дошкольного 

учреждения в тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения, и отражена в 

перспективном интегрированном плане взаимодействия профильных специалистов и 

воспитателей. 

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной активности, 

формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. 



Все 

перечисленные задачи решаются участниками образовательного процесса. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, соответствующего 

возрастной 

специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, 

имеющих разные возможности. 

Задачи 
Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной помощи 

детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей их развития; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, ограниченных 

возможностей здоровья; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья, коррекции нарушений в развитии детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Построение образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на следующих 

принципах: 
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– принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием 

успешности специального образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 



услуг; 

– принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

– принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом; 

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в группу 

детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без 

барьерной 

среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

– принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и 

средства. 

Специальные принципы: 
– Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения 

коррекционной 

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

(механизмы) 
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нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. 

– Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию 

нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием 

нарушенных и сохранных функций. 

– Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психологопедагогическая 

диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. 

– Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

обучении проблемного ребенка должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. 



Коррекционная направленность – это специфическая особенность педагогического процесса в 

группе 

компенсирующей направленности, в котором решается более широкий круг задач 

(образовательные, 

воспитательные и коррекционные) по сравнению с группой общеразвивающей направленности 

(где 

решаются образовательные и воспитательные задачи). Этот принцип также предполагает 

построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем 

организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

– Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы правильно 

выстроить систему коррекционно-развивающего воздействия, необходимо знать, как те или иные 

функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая 

работа строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

– Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация этого 

принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. 

– Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что учиться 

могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых 

доступных ребенку социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. В этом отличие от традиционного, для общей педагогики 

понимания 

способности к обучению в педагогике, которая характеризуется возможностью и успешностью 

освоения знаний по общеобразовательной программе. 

– С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально адаптирующей 

направленности 

образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в специальном 
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образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения человеку с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности самостоятельности и независимости в социальной жизни. 

Социально адаптирующая направленность специального образования позволяет преодолеть или 

значительно уменьшить «социальное выпадение», помогает найти ту социальную нишу, в которой 

недостаток развития и ограничение возможностей максимально компенсировались бы, позволяя 

вести 

независимый социально и материально достойный человека образ жизни. 

– Принцип ранней педагогической помощи. Современный этап развития системы специального 

образования характеризуется особым вниманием к периоду раннего и дошкольного детства. 

Известно, 

что в развитии ребенка существуют сензитивные периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, 

легкого и быстрого развития определенных психических функций. Многие сензитивные периоды, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный 

возраст. В период до 3 лет происходит морфофункциональное созревание мозга и закладывается 

основной объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной 

и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, 

отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. В качестве важнейших 



условий успешной коррекционно-педагогической помощи рассматривается раннее выявление и 

ранняя 

диагностика отклонений в развитии ребенка, а также организация комплексного медико-

психологопедагогического сопровождения проблемного ребенка. При этом предусматривается 

просветительская 

психологопедагогическая работа с семьями таких детей. 

– Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального образования. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно 

взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми 

условиями 

для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных 

умений. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка и мышления, и речи, и умения общаться. Свои специфические проблемы в 

развитии речи, мышления, коммуникации существуют у всех категорий детей и подростков с 

ограниченными возможностями, поэтому важнейшей общей для них образовательной 

потребностью 

является потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию речи, мышления и 

общения. Это необходимое условие реализации специального образования и успешной 

социокультурной адаптации человека с ограниченными возможностями. 

– Принцип необходимости специального педагогического руководства. Учебно- познавательная 

деятельность ребенка с любым отклонением в развитии отличается от учебно-познавательной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет особое содержание, глубокое своеобразие 

протекания и 
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нуждается в особой организации и способах ее реализации. Естественно, что только специальный 

педагог, зная закономерности и особенности развития и познавательных возможностей данного 

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

помощи 

ему – с другой, может организовать процесс учебно-познавательной деятельности и управлять 

этим 

процессом. В большинстве случаев вследствие глубокого своеобразия развития детей с особыми 

образовательными потребностями самостоятельная учебно-познавательная деятельность их 

затруднена или невозможна. Таким образом, только учет общедидактических и специальных 

принципов коррекционной педагогики позволит педагогам грамотно спланировать и организовать 

воспитательно-образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя 

из того, что контингент детей с задержкой психического развития в дошкольном возрасте 

отличается 

большими различиями по уровню недоразвития, предлагать программу, жестко привязанную к 

годам 

обучения с определением конкретных сроков ее выполнения, как это принято для нормально 

развивающихся детей, нецелесообразно. Материал программы распределен по этапам обучения, в 

которых учитываются особенности развития детей с задержкой психического развития, 

актуальный 

уровень развития зоны ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности данного 

возрастного периода. Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для 

каждого 

конкретного ребенка, исходя из его возможностей. В каждой образовательной деятельности 

решаются сразу несколько задач: социальное и познавательное развитие, физическое развитие (на 

физ. 

минутках), сенсорное воспитание, развитие мышления и речи. 
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1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
с ОВЗ 
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на пер- вый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда 

психических функций. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И. Мамайчук, 2004) 

1.Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

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

составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- органического генеза, с выраженной ЗПР 

соматогенного происхождения и с осложнённой формой психофизического инфантилизма. 

3.Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органического 
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генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

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

слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками 

с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, коммуникативной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. 



Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 

нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основ- ных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. У детей с 

другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные 

эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного 

признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций 

сказывается на продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях 
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формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 

причинноследственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе 

психического развития старшие до- школьники способны строить простейшие умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно - логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая про- дуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отри- цательно 

сказывается на усвоении информации. Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. К моменту поступления в школу 

дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у детей с ЗПР подчиняется общим законам психического развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 



от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметызаместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой дея- тельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции по- ведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для более сложной - 

учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке формирования, 

а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в 

аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 

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

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

2. низкая речевая активность; бедность, 
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недифференцированность словаря; выраженные недостатки грамматического 

строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 

5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

6. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, неумение 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

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

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо 

проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, 

которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 



общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ (ЗПР). 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста (3-4 
года) 
Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к 

взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям 

других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если 
18 

воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее 

стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает 

культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной по- мощью 

взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с 

ними 

с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев. 

Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного 

словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные 

на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые 

предложения, состоящие из двух- трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит 

простые распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается 

в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут. 

Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. 

Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. 

Включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 



свойствах предметов подбирает по предметы форме ( «Доска Сегена», «Почтовый ящик « и т. п.), 

величине (недифференцированные параметры: большой-маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует приемы 

зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. 
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Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает 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), солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном 

пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

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

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и перемещением в 

пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 

образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя); 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 

красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные 

навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со 

взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Доступен предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, 

песни, мелодии, эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях 

под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с ЗПР. 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования развития детей, но 

НЕ подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, 

реализуемой в образовательной организации возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 



действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

какихлибо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
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детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 



заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
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объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и 

т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 



В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

которые понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 
по направлению физическое развитие: 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания умения в различных видах деятельности. 

по направлению познавательное развитие: 

становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; 

задает вопросы, устанавливает причинно- следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям; 

начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
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обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность); 

по направлению речевое развитие: 
способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; 

осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

по направлению художественно-эстетическое развитие: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  

музыкально- игровой и творческой музыкальной деятельности 
видах 

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения: 

1.Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению. 

2. Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности. 

3. Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

4. Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

5.Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

6. Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности. 

7. Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации; 
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8.Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к 

выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и 

обобщений. 

9. Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

10. Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

11. Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный 

запас, 

в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные предложения разных 

моделей; монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность; 

12. У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него 

достаточно развита моторная память, способность к пространственной организации движений, 

развита 

слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 



13.Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптив- ных форм 

поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия 

в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты 

общего начального образования. 

1.3. Диагностика развития детей с ограниченными возможностями здоровья и система 
оценки 
результатов освоения программы 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей 

и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психологомедико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 
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подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с 

ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития 

в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении особенностей развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с 

другими данными о ребенке. Всестороннее изучение и выявление особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его дальнейшее развитие. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 

особенности. Ее отличие будет проявляться в том, что для детей данной категории в 

предусмотренной 

трехуровневой оценке (мониторинге) ни одно из звеньев не может быть исключено: 

экспрессдиагностика, педагогическая диагностика (собственно мониторинг) и психологическая 

диагностика. 

Совместное обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный педагогический 

маршрут, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка, спланировать 

коррекционные 



мероприятия и оценить динамику развития детей. Психолого-педагогическое обследование 

ребенка с 

проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий 

и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

особенности контакта ребенка; 

эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

реакция на одобрение; 

реакция на неудачи; 

эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

эмоциональная подвижность; 

особенности общения; 
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реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

наличие и стойкость интереса к заданию; 

понимание инструкции; 

самостоятельность выполнения задания; 

характер деятельности (целенаправленность и активность); 

темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

работоспособность; 

организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции 

ребенка: 

особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

особенности моторной функции. 

В качестве источников диагностического инструментария могут быть использованы 

научнопрактические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго и др. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 

обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью 

таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить 

степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 



Диагностику (мониторинг) детей с задержкой психического развития целесообразно проводить в 

начале, в середине и в конце учебного года. Ее цель – определить актуальный уровень и динамику 

развития детей. Важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития детей по 

всем 
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разделам коррекционной работы, т.е. строились на основании принципа системности и 

комплексности. 

По результатам диагностики специалистом заполняется Карта обследования ребенка с ЗПР, 

составляется индивидуальный план коррекционно-развивающей работы, рекомендации педагогам 

и 

родителям, при необходимости вносятся изменения в намеченный индивидуальный план работы, 

отражается динамика коррекционно-развивающей работы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей с ОВЗ, возможностей их развития каждому 

ребёнку индивидуально. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 



различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 

2.1. Особенности содержания образовательных областей для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с 

ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления 

о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями 

к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 
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новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые 



для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурногигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, 
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ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения 

людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, 

ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности 

детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, 
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соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На 

их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному 

сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по 

сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников 

с 

ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов 
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деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель — обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, 

двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила 

голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать 

в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и 

то, 

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— 
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монолога. Развитие умения слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного осознавания явлений 

языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи 

носит 

условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая словарь 



ребенка, педагоги одновременно заботятся о том, чтобы он правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В 

связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей 

с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, 

будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 
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развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой 

образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны 

речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность 

для 

детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания 

речи 

взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у 

детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное 

творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, 

в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 
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инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

«Музыка» Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально 

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах с учетом степени 

выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Работа 

по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, 

наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных 



игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм 

взаимодействия между детьми. 

2.1.2. Описание образовательной деятельности детей 3-4 лет в соответствии с направлениями 
развития, представленными в пяти образовательных областях. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную деятельность с 

детьми и взрослыми; 

• формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок-взрослый», «ребенок-ребенок»; 

• развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, 

создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях 

и 

умениях; 

• учить детей формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 

• развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

• развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 

• развивать стремление детей играть вместе со взрослыми и с другими детьми, объединятся в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий; 

• воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета; 

• формировать игровые действия детей с реальными предметами и игрушками, изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, 

но 

все же отличающимися от них; 

• поощрять желания детей самостоятельно играть в знакомые игры; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 

действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих 

игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с 

образными игрушками; 

• обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью 

взрослого и самостоятельно («что будем делать сначала?», «что будем делать потом?»); 

• сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях детей с окружающими, 

преодолевать поведенческие стереотипы и расширять поведенческий репертуар детей; 

• знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом 

поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием сказочных животных и людей, 

стимулируя 

их интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную потребность и активность; 

• формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах предметов, 

взаимосвязь предметов и действий, расположении и перемещении предметов в пространстве, их 

количестве, особенностях действий, движений, динамических свойствах; • стимулировать речевую 

активность детей, развивать их интерес к окружающему миру (миру людей, животных, растений, 



минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

• знакомить детей с ближайшим социальным окружением (с занятиями и трудом взрослых, дом, 

магазин, транспорт и т.д.); 

• формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений; 

• знакомить детей с предметами быта, необходимыми человеку; 

• формировать представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

подводить детей к пониманию связи изменений в природе с изменениями в жизни людей, 

животных, 

растений; 

• формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в 

природе) и 

гуманное отношение к растениям и животным; 

• знакомить детей с праздниками; 

• знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами; 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимаемой речи; • 

воспитывать общие речевые навыки; 

• накапливать и активизировать словарь детей, развивать его смысловую сторону; 

• формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм 

слов и словообразовательных моделей; 

• стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

• развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми; 

• стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, потребность 
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задавать вопросы; 

• повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях с 

окружающими; 

• формировать умение детей отражать собственные впечатления, представления о событиях 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы 

«из 

личного опыта»; 

• развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

вербальных и невербальных средств; 

• знакомить детей с литературными произведениями, учить их разыгрывать содержание 

литературных произведений по ролям. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительно-слухового 

восприятия с привлечением внимания к речи педагога. «Где звучит игрушка?», «Где ляля?», 

«Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до 

свидания», 

«Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 

поехала», 

«Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», «Волчок бежит», «Курочка 

Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к детям». Регулярно читать детям 

художественные 

книги. Побуждать называть знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе педагога, 

задавая вопросы «Кто (что) это?). 

Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать чтение показом игрушек, 



картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. Примерный перечень для 

чтения и рассказывания детям: Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», 

«Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…» 

Русские народные сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З.Александрова «Прятки», А.Барто «Бычок», «Мячик», 

«Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. 

Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»), И. Токмакова «Баиньки», Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как 

поросенок говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• развивать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 
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• формировать представления детей об используемых в выразительной деятельности предметах и 

материалах (карандаши, фломастеры и т.д.) и их свойствах; 

• развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять 

стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

• поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им в установлении 

сходства изображения с предметом; 

• развивать операционно-техническую сторону ИЗО-деятельности детей, учить их: пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

• учить детей выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями различные мазки; 

• формировать у детей навыки работы с клеем, для изготовления аппликаций из готовых форм, 

знакомить их с приемом рваной аппликации; 

• знакомить детей с приемами работы с пластилином; 

• развивать умение детей оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом; 

• развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, выполнения аппликаций; 

• закреплять представления детей о форме, величине; 

• воспитывать волевые качества ребенка, формируя у него умение доводить работу до конца; 

•учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных работ (под 

руководством взрослого); 

• поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и 

стремление показать свои работы. 

«Музыка» 

• воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных 

играх; 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

• учить детей различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и 

проговаривании; 

• формировать у детей умение ориентироваться в пространстве зала; 

• развивать слуховое внимание и сосредоточение: уметь определять источник звука, его 

направление без использования зрения; 

• учить детей прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов, узнавать голоса детей, 

предметов; 

• учить детей действиям с музыкальными инструментами и другими звучащими игрушками; 

• учить детей вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменение в 
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двухчастной пьесе сменой движений; 



• формировать у детей первоначальные музыкальные представления, умение узнавать знакомые 

мелодии; 

• учить детей создавать простейшие характерные образы на основе музыкального звучания; 

• учить детей различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передавать характер 

музыки и движения; 

• развивать чувство ритма; 

• учить детей использованию зрительных и двигательных моделей в музыкально дидактических 

играх; 

• развивать общие речевые умения и навыки детей; 

• на занятиях поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и 

заинтересованность 

Музыкально ритмические движения: Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые 

ладошки», «Снег-снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению 

музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод», «Гуляем пляшем», 

«Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского, «пальчики и ручки» р.н.м. Пляски. 

«Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка» Попатенко, танец у елки 

по 

усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению 

музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по 

усмотрению 

музыкального руководителя. Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 

Тиличеевой,игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, мишка» 

Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» 

Финаровского, 

«Солнышко и дождик» Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

«Рисование» 

• развивать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности; 

• развивать операционно – техническую сторону изо деятельности детей, учить их пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью 

•рисовать линии и изображения предметов округлой формы, использовать приемы примакивания 

и касания концом кисти; 

• стимулировать желания детей перед изображением рисовать образцы, реальные объекты 

(натуру) в определенной последовательности; 

•учить детей выполнять различные мазки: длинные, короткие, толстые, тонкие; 

• воспитывать волевые качества ребенка, формируя у него умения доводить работу до конца; 
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• поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и 

стремление показывать свои работы другим. 

«Лепка» 

• формировать положительный эмоциональный настрой к лепке; 

• формировать представления детей об используемых материалах (пластилин, глина, соленое 

тесто) и их свойствах; 

• формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения 

деятельности с намеченной последовательностью; 

• знакомить детей с приемами работы с глиной, пластилином: разминать, рвать на крупные 

кусочки, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать (по подражания и образцу); 

• развивать умения оценивать свои работы путем сопоставления их с натурой и образцом; 

• воспитывать волевые качества ребенка, формируя у него умения доводить работу до конца; 

• поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и 

стремление показывать свои работы другим. 

«Аппликация» 



• развивать положительное эмоциональное отношение к аппликации, ее процессу и результатам 

деятельности; 

• формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения 

деятельности с намеченной последовательностью; 

• формировать у детей навыки работы с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм, 

знакомить с приемом рваной аппликации; 

• учить детей работать вместе с другими детьми при выполнении коллективных работ (под 

руководством взрослого); 

• воспитывать волевые качества ребенка, формируя у него умения доводить работу до конца; 

• поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной деятельности и 

стремление показывать свои работы другим. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• стимулировать появление эмоционального отклика детей на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание играть в них; 

• преодолевать двигательный негативизм у детей; 

• развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять по 

подражанию и образцу взрослого; 
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• формировать у детей мотивацию к упорядоченной двигательной активности; 

• воспитывать у детей культуру выполнения физических движений, ориентируясь на образец, 

показанный взрослым; 

• развивать физические качества, позволяющие ребенку тренироваться в трехмерном 

пространстве по подражанию движениям взрослого, по образцу, а в дальнейшем по словам и 

инструкции взрослого самостоятельно; 

• в процессе выполнения различных упражнений у детей развиваются представления о 

скоростно-силовых характеристиках; 

• развивать у детей реакцию на сигнал и действия в сочетании с ним; 

• учить детей выполнять по подражанию, по образцу физические упражнения в соответствии с 

жестовыми и словесными указаниями инструктора по физическому воспитанию; 

• учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, способствующему 

стимулированию функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационную способность детей; 

• развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в различных пальчиковых и 

кистевых упражнениях; 

• учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные особенности детей с ЗПР, развивать 

доступную для них активность, самостоятельность, произвольность в ходе совместной 

деятельности 

детей и взрослых; 

• воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия, 

учить их нормам гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 

• учить использовать речевые и неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх 

на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности. 

Рекомендуемые подвижные игры «Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в 

гости», «По тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в 

ворота», 

«Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 

2.1.3. Описание образовательной деятельности детей 4-5 лет в соответствии с 
направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 
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• формирование у детей культурных норм поведения, общения с детьми и взрослыми; 

• формирование у детей доброжелательного отношения друг у другу; 

• обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях; 

• создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; 

• поддержка развития, самостоятельности, самообслуживании и при организации различных игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• продолжать развитие любознательность детей, их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

• продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

• укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, об 

успехах других детей; 

• воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной 

мотивации; 

• расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и т. п.); 

• развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

формирование 

обобщенного способа обследования предметов; 

• формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем 

мире. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• активизировать и расширять словарный запас детей; 

• развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности анализировать речь взрослых 

на основе совершенствования познавательной деятельности детей; 

• налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстниками; 

• побуждать интерес к звучанию речи (игры со звуками, рифмами); 

• совершенствовать навыки узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их 

наименований); 

• развивать слухоречевую память детей на материале текстов художественных произведений; 

• активизировать речевое и игровое взаимодействие. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, зрительно-слухового 
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восприятия с привлечением внимания к речи педагога. «Где звучит игрушка?», «Где ляля?», 

«Прятки», «Делай, как я», «Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до 

свидания», 

«Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 

поехала», 

«Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка бежит», «Волчок бежит», «Курочка 

Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля пришла к детям». Регулярно читать детям 

художественные 

книги. Побуждать называть знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе педагога, 

задавая вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в книгах. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: Русские народные песенки, потешки: 

«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…» Русские 

народные 

сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку построила». Произведения поэтов и 



писателей 

России: З.Александрова «Прятки», А. Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. 

Берестов «Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», 

С. 

Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), И. Токмакова «Баиньки», Т. 

Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский 

«Цыпленок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• приобщение к миру художественной литературы; 

• умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 

• развитие эмоционального отклика на услышанное; 

• пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

• формирование первых музыкальных впечатлений. 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

• развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества; 

«Музыка» 

• воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям; 

• обогащать детей музыкальными произведениями; 

• вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное 

произведение, не отвлекаясь; 

• вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку; 

• побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся слова, 
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подражая интонации взрослого; 

•способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной ногой, 

переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, кружение вокруг себя; 

• побуждать к выполнению движений с предметами. 

Музыкальный материал: Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, «Лошадка», 

«Пришла зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» Попатенко, 

«Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, «Птичка» Фрида. Пение. «Да-да-да», 

«Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, 

«Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения: Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые 

ладошки», «Снег-снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во усмотрению 

музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький хоровод», «Гуляем пляшем», 

«Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского, «Пальчики и ручки» р.н.м. 

Пляски. 

«Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, «Елка» Попатенко, танец у елки 

по 

усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению 

музыкального руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по 

усмотрению 

музыкального руководителя. Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 

Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, мишка» 

Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» 

Финаровского, 

«Солнышко и дождик» Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

«Рисование» 

• формировать положительный эмоциональный настрой к изобразительной деятельности; 

• развивать художественно – творческие способности детей; 



• закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в изобразительной 

деятельности; 

• развивать графические навыки; 

• формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

• учить детей ориентироваться в плоскости листа; 

• закреплять умение накладывать пальцем, кистью, специальными средствами мазки: длинные, 

короткие, тонкие, толстые; 

• развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать взглядом за движением 

руки взрослого на предмете. 

«Лепка» 
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• формировать положительный эмоциональный настрой к лепке; 

• закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе лепки и их 

свойствах: пластилин, глина, соленое тесто; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• учить детей сравнивать выполненную работу с натурой или образцом, постепенно подводя к 

оценке своей работы. 

«Аппликация» 

• формировать положительное отношение детей к аппликации, ее процессу и результату; 

• формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

• учить детей ориентироваться в плоскости листа; 

• совершенствовать умение детей работать с клеем в применении аппликаций из готовых форм; 

• закреплять умение составлять изображение путем складывания готовых форм; 

• развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

• учить детей сравнивать выполненную работу с натурой или образцом, постепенно подводя к 

оценке своей работы. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

• учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

• воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

• учить детей сохранять правильную осанку, формировать гармоничное телосложение; 

• формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия; 

• поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнять; 

• развивать у детей соответствующую их индивидуальным особенностям динамическую и 

зрительно-моторную координацию; 

• формировать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие; 

• учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

• развивать физические качества. 
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Рекомендуемые подвижные игры «Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в 

гости», «По тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», «Попади в 

ворота», 

«Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 

2.1.4. Описание образовательной деятельности детей 5-6 лет в соответствии с направлениями 
развития, представленными в пяти образовательных областях. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 



Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми; 

• привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

• развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 

• формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей; 

• обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по 

цвету, форме, величине и т. д.)»; 

• продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о 

поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам 

безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

• формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, с одной стороны, внешними и функциональными свойствами — с другой, в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений; 

• развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
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Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• развивать способности детей к восприятию текста как смыслового и содержательного единства; 

• развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими видовые и 

родовые понятия; 

• закреплять навыки общения; 

• формировать у детей способности выделять существенные детали различных предметов ни 

наглядном уровне, сравнивать предметы, выделять различные и сходные признаки; 

• развивать произвольную регуляцию двигательной активности детей: выполнение произвольных 

движений частями тела в соответствии с инструкцией; 

• закреплять правильное использование детьми в речи продуктивных грамматических форм слов 

и словообразовательных моделей; 

• развивать понимание детьми интонации; 

• совершенствовать навыки детей слушания художественных произведений (стихов, сказок, 

рассказов), понимание вопросов по прослушанному тексту. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной речи детей до уровня 

звукоподражаний, лепетных и нескольких общеупотребительных слов: «Покачай лялю», 

«Покорми 

лялю», «Помой ляле ручки», «Одень куклу», «Покатай мишку», «Передай другому», «Кукла хочет 

спать», «Дай куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», «Наши игрушки», «Кто как кричит?». 

Читать 

знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки героев и 

последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного, 

предоставляя детям возможность договаривать слова или части слов. Продолжать формировать 

интерес к книгам, рассматривать регулярно с детьми иллюстрации. Русские народные песенки, 

потешки: «наши уточки с утра…», «Пошелкотик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша 



маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!», «Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

Русские 

народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша и медведь». Произведения поэтов и 

писателей 

России: А Барто «Грузовик», «Мишка», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», В. 

Берестов «Больная кукла», «Котенок», Г, Лагздынь «Петушок», Н. Саконская «Где мой пальчик?», 

В. 

Сутеев «Кто сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• приобщение к миру художественной литературы; 

•умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 

•развитие эмоционального отклика на услышанное; 
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• пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

• формирование первых музыкальных впечатлений; 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

• развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

«Музыка» 

• продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям; 

• накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

• приучать подпевать слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого; 

• учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу; 

• учить водить хоровод, выполнять простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с 

началом и окончанием звучания музыки; 

• приучать выполнять простейшие плясовые движения в парах; 

• развивать диатонический, тембровый, ритмический слух; 

• знакомить детей с несложными по форме о образам музыкальными классическими 

произведениями. 

Музыкальный материал: Слушание. «Ах,вы,сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, 

«Осенняя песенка» Александрова, «Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, 

«Серенькая 

кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера 

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, 

«Елка», «Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко. Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками затопали», «Пальчики шагают», 

«Лошадка», 

«Вот снежок летит», «Паровоз», «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» 

р.н.м. 

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 

«Мишутка пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., 

«Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по 

усмотрение музыкального руководителя. Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка 

ходит 

в гости» Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихие и громкие 

звоночки» 

Рустамова, «Тихо-громко» Тиличееввй, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» р.н.м., игра с Дедом 

Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

«Рисование» 

• продолжать формировать интерес детей к рисованию, его процессу и результатам; 



• продолжать формировать навыки самостоятельного рисования: мазки, штрихи, черкание; 

•развивать стремление детей изображать реальные объекты, помогать им устанавливать сходство 
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между объектами; 

•знакомить со способами получения оттеночных цветов (на уровне зрительного восприятия 

действий 

взрослого); 

•продолжать развивать мыслительные операции, внимание, воображение в процессе рисования; 

• знакомить детей с насыщенностью цвета; 

•формировать у детей умение закрашивать контурные изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

• закреплять умение рисовать кистью, приемами закрашивания и касания кончиком кисти листа 

бумаги; 

•знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

•учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, 

собрать 

рисунки и отдать воспитателю); 

•знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на крупе, рисование 

пальчиками. 

«Лепка» 

•продолжать закреплять представления детей о материалах и средствах лепки, и их свойствах 

(пластилин, глина, соленое тесто); 

•продолжать развивать мыслительные операции, внимание, воображение в процессе лепки; 

• формировать представление о величине и ее параметрах (большой – маленький, больше – 

меньше, 

высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче); 

•формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения 

деятельности с намеченной последовательностью; 

•знакомить детей с приемами работы с глиной, пластилином: разминать, рвать на крупные 

кусочки, 

соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать 

(по подражания и образцу); 

•учить детей сравнивать полученное с натурой или образцом, постепенно подводя к оценке своей 

работы. 

«Аппликация» 

•продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к аппликации; 

•продолжать развивать мыслительные операции, внимание, воображение в процессе аппликации; 

•формировать представление о величине и ее параметрах (большой – маленький, больше – 

меньше, 

высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче); 

•учить детей ориентировать в плоскости листа (низ, верх, середина); 

•совершенствовать умение детей работать с клеем в применении аппликаций из готовых форм; 
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•закреплять умение детей составлять изображение путем складывания готовых форм; 

•учить детей сравнивать полученное с натурой или образцом, постепенно подводя к оценке своей 

работы; 

•развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

•создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного 



физического развития детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием 

физкультурного оборудования; 

•формирование умений правильно выполнять основные движения; 

• развивать одновременность и согласованность движений детей; 

•развивать ритмичность, ловкость, быстроту, силу, пластичность и выразительность движений 

детей; 

•продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением 

•знание некоторых правил охраны своего здоровья; 

• продолжать развивать физические качества. 

Рекомендуемые подвижные игры. «Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», 

«Мячик покатился», «Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», «Проведи зайку через 

мостик», 

«Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», 

«Найди 

игрушку», «Лови мяч». 

2.1.5. Описание образовательной деятельности детей 6-7 лет в соответствии с 
направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

•развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

•обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях; 

•формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

•формирование интереса к игровой деятельности; 

• привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 
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• развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 

•развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений. 

Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-ролевой игры. «Девочка кушает», 

«Девочка спит», «Кукла одевается», «Катание куклы в коляске», «Покатаем на машине», «Вымой 

Кате 

ручки», «Катя заболела», «Кукла поет и пляшет. По формированию первичных личностных 

отношений: Формировать у детей умение называть свое имя и свою фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников. Учить называть свой возраст. Формировать у детей потребность, способы 

и 

умения участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

•расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни человека 

(одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

•формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, с 

одной стороны, внешними и функциональными свойствами — с другой, в животном и 

растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

•расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни и способах питания 

животных и растений; 



•расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

•углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), о 

сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); 

учить 

детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

•продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 

человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

•расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

•расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и т. п.); 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

•развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные диалоги 

между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая 

рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по содержанию литературных произведений; 

•активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объеме пассивного и активного словаря 

детей, уточнения понимания значений слов, преодоления неточного и недифференцированного 

использования слов, развития представлений об антонимических отношениях между словами, 

увеличения в словаре количества обобщенных слов; 

•формировать способности детой к описательному определению понятий, к установлению 

временных 

последовательностей, к пониманию причинно-следственных связей. 

•формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых единиц; 

•развивать слухоречевую память детей на материале текстов художественных произведений; 

•совершенствовать фонематическое восприятие детей; 

•развивать общие речевые навыки детей, в том число правильного произношения звуков речи, 

правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слов; 

• развивать интерес и эмоциональное отношение детей к процессу познавательно-речевой 

деятельности, его результату; 

•формировать навыки программирования детьми предстоящих действий с помощью вербализации 

этапов деятельности; 

•развивать у детей навыки самооценки в деятельности. Рекомендуемые темы игр-занятий «Мы 

играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что надела девочка?», «С чем это делают?», 

«Разложи 

картинки», «Овощи», «Назови и положи правильно», «Огород», «Кто с нами живёт?» (домашние 

животные), «Кто к нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в лесу?», «Зайчик и 

кошечка». Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные произведения. Формировать понимание прочитанного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений, побуждать 

показывать их на картинках и в игровых ситуациях. Русские народные песенки, потешки: 

«Зайчишкатрусишка…», «Гуси, вы гуси…», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, сидит зайка 

…», «Кот на 

печку пошел…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, иди, красна…». 



Сказки: 

«Лисичка-сестричка и волк». повторять знакомые и любимые сказки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 
56 

•приобщение к миру художественной литературы; 

•умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, рассказывают; 

•развитие эмоционального отклика на услышанное; 

•пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

•формирование первых музыкальных впечатлений; 

•развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

•развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

«Музыка» 

•продолжать воспитывать положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать 

музыку, петь и танцевать; 

•накапливать музыкальные впечатления, развивать музыкальную восприимчивость, 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

•знакомить в несложной форме с музыкальными классическим произведениями; 

•учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии; •приучать 

подпевать 

слова отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого; 

•учить ориентироваться в пространстве: двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному сигналу; 

•расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально – ритмических упражнений; 

•продолжать учить детей выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и 

импровизационные 

движения; 

•учить детей анализировать средства выразительности музыкального произведения (темп, тембр, 

характер, жанр и т.д.); 

• формировать у детей навыки хорового пения; 

• знакомить детей со звучанием струнного, народного и духового оркестра. Музыкальный 

материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» Красева, «Осенняя песенка» Александрова, 

«Веселая песенка» Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима 

прошла» 

Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» 

Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку пою», 

«Солнышко» Попатенко, «Пришла зима». 

Музыкально-ритмические движения: Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками 

затопали» Раухвергера,«Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок 

летит», 

«Паровоз» Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, вы, сени» р.н.м. 

Пляски. 

«Стукалка» р.н.м., танец с листочками по усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка 
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пляшет», «Чек да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, «Сапожки» р.н.м., 

«Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, «Березка» танец у елки, новогодний хоровод по усмотрение 

музыкального руководителя. Игры. «Прогулка» «Погремушки», «Мишка ходит в гости»,«Кошка и 

котята» Витлина, «Игра с ленточками», «Тихиие и громкие звоночки», «Игра в куклой, «Прятки» 

р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

«Рисование» 



• продолжать формировать положительное эмоциональное отношение детей к рисованию; 

• развивать художественно – творческие способности детей; 

• развивать художественный вкус детей; 

• развивать стремление детей изображать реальные объекты, помогать им устанавливать сходство 

между объектами; 

• развивать графические навыки; 

• формировать умение рисовать линии (прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные, 

волнистые), одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные линии; 

• продолжать знакомить детей с получением оттеночных цветов: оранжевый, серый, голубой, 

предлагая детям использовать эти цвета в рисовании; 

• продолжать знакомить детей с насыщенностью цвета; 

продолжать знакомить с декоративным искусством, народными игрушками; 

• продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, 

складывать оборудование. 

«Лепка» 

• продолжать работать над созданием у детей положительного эмоционального отношения к 

лепке; 

• продолжать развивать мыслительные операции, внимание, воображение в процессе лепки; 

• формировать представление о величине и ее параметрах (большой – маленький, больше – 

меньше, 

высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче); 

• формировать у детей навыки планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения 

деятельности с намеченной последовательностью; 

• знакомить детей с приемами работы с глиной, пластилином: разминать, рвать на крупные 

кусочки, 

соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать 

(по подражания и образцу); 

• учить детей сравнивать полученное с натурой или образцом, постепенно подводя к оценке своей 

работы. 

«Аппликация» 

• продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к аппликации; 
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• продолжать развивать мыслительные операции, внимание, воображение в процессе аппликации; 

• формировать представление о величине и ее параметрах (большой – маленький, больше – 

меньше, 

высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее – короче); 

• учить детей ориентировать в плоскости листа (низ, верх, середина); 

совершенствовать умение детей работать с клеем в применении аппликаций из готовых форм; 

• учить детей приему рваной аппликации; 

• закреплять умение детей составлять изображение путем складывания готовых форм; 

• учить детей сравнивать полученное с натурой или образцом, постепенно подводя к оценке своей 

работы; 

• развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

• учить детей по словесной инструкции воспитателя брать определенную заготовку (большую, 

маленькую, красную, зеленую); 

• учить детей соотносить предмет, картинку, слово; 

• учить использовать в аппликации другие материалы: сухие листья, семена; 

• Продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться салфеткой, мыть руки после работы. 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные коррекционно-развивающие задачи: 

• создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья, для 



полноценного 

физического развития детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

• стимулировать детей к выполнению разноименных разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

• продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

• совершенствовать техники выполнения движений; 

• формировать навыки самоконтроля и самооценки выполнения упражнений; 

• развивать осознанное использование приобретенных двигательных навыков в процессе 

выполнения 

заданий; 

• продолжать развивать физические качества. 

Рекомендуемые подвижные игры. «Где самый большой мяч», «Ель, елка, елочка», «Мячик 

покатился», «Найди свой цвет», «Поезд», «Пузырь», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка 

беленький 

сидит». 
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2.2. Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений развития. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами ДОУ с целью 

обеспечения комплексного медико-психолого-педагогического воздействия на развитие детей. В 

тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения в ДОУ работают: 

воспитатели, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, медсестра. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

• формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

• развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

• преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения 

и личности в целом; 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- развивающих 

подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, насыщены 

разнообразными 

играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской деятельности, 

характерной 

для дошкольного возраста и не дублируют школьных форм обучения. 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих 

занятий: 

• каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию 

нарушения 

познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством вариативного усвоения 

программного материала; 

• на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительного 

режима: 

строгий регламент времени, не допущение психического переутомления, истощения детей, 

утомления 

зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, 

дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи; 

• занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и 

подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять навыки коллективного 



учебного труда; 

• при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности 

развития 

детей дошкольного возраста с умственной отсталостью. Индивидуальные занятия проводятся с 
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каждым ребёнком ежедневно. Их продолжительность и содержание зависит от индивидуальных 

особенностей ребёнка. Продолжительность организованной образовательной деятельности в 

группе 

для детей с умственной отсталостью может быть сокращена по сравнению с группами для детей с 

речевой патологией, в связи с ограниченными возможностями здоровья воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии с 

комплексно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями в ДОУ 
Цель работы: становление нового педагогического сознания, как у педагогов, так и родителей, 

повышение ответственности родителей (законных представителей) в воспитании детей через 

сотрудничество и взаимодействие с детским садом. В основе сотрудничества с семьями 

воспитанников - партнерское взаимодействие в системе «психолог – педагог – родитель». При 

этом 

активная позиция принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и 

личностные особенности развития детей. Семья и дошкольное учреждение составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

детей. В 

лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей: 

• Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую 

помощь в семейном воспитании детей от трех лет до начала их школьной жизни, в том числе, по 

вопросам специального образования. 

• Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 

развития их индивидуальных способностей. 

• Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. 

• Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе 

доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, 
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признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. 

С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о 

составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 

социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью создания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 

педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные 

высказывания, 

уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально напряженных 



ситуациях 

общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в 

развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами 

семьи 

своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого 

педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности; для 

обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; соучастниками в экологической или 

гражданскопатриотической акции и т.п. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к 

новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными 

способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям 

популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о 

семейных 

консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских 

отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, 

защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги 

пропагандируют 

ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного 

стержня 

семьи, опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше 

социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям 

семейного 

очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции 
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всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, 

международные). 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста: 

• Особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития; 

• Особенности эмоциональной сферы детей с ЗПР; 

• Развитие внимания у детей с ЗПР; 

• Развитие памяти у детей с ЗПР; 

• Развитие мышления у детей с ЗПР; 

• Развитие воображения у детей с ЗПР; 

• Развитие пространственной ориентировки у детей с ЗПР; 

• Готовность к школьному обучению детей с ЗПР и др. 

Важной стороной образовательного процесса в дошкольном учреждении является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 



положительным семейным опытом. 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

№  
Направление 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 

-наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребёнком, 

-анкетирование, 

-социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (по 

запросам) 

2  
Информирование 

родителей 

-рекламные буклеты, 

-памятки, 

-визитная карточка ДОУ, 

-информационные стенды, 

-выставки детских работ, 

-личные беседы, 

-общение по телефону, 

-родительские собрания, 

-сайт МБОУ, 

-объявления 

3  
Консультирование 

родителей 

-консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование), 

- адаптационный клуб 
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4  
Просвещение и обучение 

родителей 

-семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросам родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, медицинская), 

-приглашение специалистов центра «Гармония», ЦРБ 

и др. 

-сайт ДОУ и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет, 

- творческие задания, 

-тренинги 

5  
Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

-родительский комитет ДОУ, 

- дни открытых дверей, 

-организация совместных праздников, 

-выставки семейного творчества, 

-семейные фотоколлажи, 

-субботники, 

-досуги с активным вовлечением родителей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в условиях 

развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах 



любви, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь 

реализовать 

свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности 

ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой 

ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально - волевая сфера; 
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- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; - познавательная активность. Инициативная 

личность развивается в деятельности. Так как ведущим видом деятельности дошкольного возраста 

является игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, и, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Одним из направлений поддержки детской инициативы выступает проектная деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко заданных 

норм. 

В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность 

ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, 

а 

не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. В проектной деятельности под 

субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, 

при этом субъектность ребенка может проявляться по-разному. Ребенок высказывает 

оригинальную 

идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, 

не 

имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу своего 

профессионального 

опыта имеет достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в 

различных 

ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного 

решения. 

Он должен посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения 

пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

познавательные, 

что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного 

изложения своих мыслей. 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учётом специфики образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 составляющих: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 



детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (организованная образовательная 

деятельность); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебнотренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам 
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и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 



на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с 

восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, показ 

ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), 

комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно – 

диагностические, учебно- тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё 

рук 

прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, 

подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких 

блоков, спортивного оборудования); 

•формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
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диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических 

процедур); 

• художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 



помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры 

и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, рассматривание книг и картинок: 

самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

авто 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

• художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня 
Режим дня воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не отличается от режима 

дня, описанного в Основной образовательной программе детского сада «Теремок». 

3.2. Организация образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими группы 

общеразвивающей направленности, осуществляется в соответствии с ООП ДОУ. Решение 
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образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 

содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленными действующими 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и 

взрослых для совместной деятельности. Кроме этого организуются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель) согласно 

разработанному индивидуальному образовательному маршруту воспитанника с ОВЗ. 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и старшего дошкольного 

возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

жизнедеятельности в ДОУ. 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в различных видах 



творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на инструментах, 

театрализованной 

деятельности и т.п.), поэтому в ДОУ проходит большое количество различных мероприятий с 

детьми. 

Они проходят с участием одной группы детей, нескольких групп и всех групп детского сада. Все 
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соблюдается принцип сезонности. Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка, 

выпуск в 

школу отдельных детей и др.), общими для отдельных групп (праздничное занятие «Новый год», 

итоговое мероприятие по проекту и др.), для всех детей детского сада («День защиты детей» и 

др.). 

Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в группе. Они проходят в 

форме 

музыкальных праздников, драматизаций сказок, совместных с родителями спортивных досугов и 

праздников, театрализованных игр, выставок поделок. Особенностью мероприятий и праздников 

для 

детей с ОВЗ, по сравнению со сверстниками, является большая организующая и активирующая 

роль 

педагогов; более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и 



атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для 

запоминания; 

индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. Праздники занимают 

особое 

место в системе развития эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе 

различные 

виды искусства в целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к составлению сценариев, 

тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и психофизические особенности детей с 

ОВЗ. 

Традиционные события, праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом 

определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, показателем уровня 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы 

драматизации, различные виды театрализованной деятельности в которой принимают участие не 

только дети, но и взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что создаёт 

атмосферу 

праздника, эмоционального подъёма, и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей. 

Дети 

ДОУ участвуют в городских, областных мероприятиях. Традиционно каждый год в ДОУ 

отмечаются 

праздники: «День матери», «День пожилого человека», «Новый год», «8 марта», «День защитника 

Отечества», «День защиты детей», Выпуск в школу и др. На праздниках дошкольники общаются 

друг 

с другом, учатся принимать 

непохожих на других людей, учатся состраданию, толерантности, взаимопониманию. Праздники, 

а также участие в городских мероприятиях и акциях способствует социальной адаптации и 

интеграции 

в общество детей с ОВЗ. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей с 
ОВЗв 

группах общеразвивающей направленности 
Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, 

так и 

отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление трудностей 

социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и размещение мебели, технического 
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оборудования, дидактического материала и игрушек определяется необходимостью безбарьерного 

передвижения и контакта, дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в 

различные формы и виды деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и 

бытового оборудования в соответствии с ФГОС. Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во 

многом зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является 

не 

только социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно- развивающего 

преодоления недостаточности психофизического развития детей. Исходя из того, что 



комплексный 

психолого-медико-педагогический подход к организации среды нацелен на социальную 

адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами определены ряд принципов 

организации развивающей предметно-пространственной среды как средства коррекционной 

работы: 

-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения появления 

отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных 

социальноадаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также 

обеспеченности 

специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает ребенку 

многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано 

безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально размещены 

блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, психоэмоциональной 

разгрузки и социальной ориентировки и др.); 

-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и 

формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; 

-специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно-пространственной 

среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и 

специфику контактов и способов получения и переработки информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно-развивающей 

среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его окружением. 

Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей среды 

позволяет 

ребенку интегрировать в окружающую среду. 

Группы общеразвивающей направленности посещают дети с нарушением речи и задержкой 

психического развития. 
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В групповых ячейках созданы специальные игровые условия: 

-наличие специального игрового оборудования и организации действий с ним; 

-обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий взрослых и 

сверстников; 

-наличие у детей возможностей овладения специальными, социально-адаптивными знаниями, 

навыками и умениями, позволяющими им компенсировать недостаточность отдельных 

психических 

функций; 

-наличие условий для физического развития. 

Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. Так, если для 

младших детей в группах оборудование расположено по периметру группы, предусматривая 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка, то для более 

старших 

детей, организовано по принципу небольших полузамкнутых микропространств (чтобы избежать 

скученности и способствовать играм небольшими подгруппами). Игровое оборудование детского 



пространства тоже предусматривает возрастной принцип построения: в группах для детей от 2 до 

4 лет 

предусмотрено крупное игровое оборудование (напольные строительные наборы, горки, легкий 

модульный материал); в группах для детей от 4 до 7 лет – большое пространство выделено для 

игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, логико-математические игры). 

Независимо 

от возраста в каждой группе размещен «сенсорный центр» - место, где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств. Если в младшем возрасте это 

шумовые и музыкальные инструменты, то в более старшем возрасте, это предметы для 

организации 

детского экспериментирования и отдельная студия для познавательно- исследовательской 

деятельности с наличием технических средств. 

Условия, созданные в учреждении, позволяют обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях (игровой центр), раздевалках (центр 

творчества, литературный центр). Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет 

чувство уверенности в себе и защищенности. 

Преодолеть развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно организованная 

речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка познавательности, инициативности. В 

каждой 

групповой ячейке организован центр речевой активности, который представлен развивающими, 

дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по азбуковедению, 

наглядным 

материалом по закреплению лексико-грамматического строя речи, играми по развитию мелкой 
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моторики. 

Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и эстетичной, но и 

полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений среды, позволяющей 

использовать 

материалы и оборудование для одной образовательной области и в ходе реализации других 

областей, 

обеспечивать возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное благополучие. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
3.3.1. Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Реализация АОП осуществляется: 

1) воспитателями возрастных групп в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. 

3.3.2. В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Программой предусмотрены 

индивидуальные образовательные маршруты педагогов, включающие различные формы 

профессионального развития, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы: 

Повышение квалификации педагогических работников в очной, заочной и дистанционной 

формах по программам дополнительного профессионального образования в организациях, 

имеющих 



лицензию на право дополнительного образования взрослых. Содержание программ курсов 

повышения 

квалификации обеспечивает педагогам возможность апробирования современных педагогических, 

здоровьесберегающих, информационных технологий в условиях внедрения и реализации 

Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Повышение квалификации в виде самообразования. Самообразование - наименее 

формализованный, предоставляющий наибольшую творческую свободу педагогу вид 

профессионального развития. Количество и объем вопросов, выбираемых для освоения, 

определяются 

педагогом самостоятельно. Самообразование может осуществляться в форме изучения 

теоретических 

вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения 

педагогических проектов, проведения научных и экспериментальных исследований по 

утвержденным 

программам, написания диссертаций, статей, подготовки докладов, конкурсных материалов и др. 
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3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 
Детский сад «Теремок», обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенных цели и задач, в т. ч.: 

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организует участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии); 

— обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов 

финансирования. 

В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 



1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного 

возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.7. Планирование образовательной деятельности 
Программа предусматривает планирование образовательной деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, разработанной с учётом 

примерной 
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общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой. 

М.А. Васильевой, «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Шевченко 

С.Г., 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и социальных институтов детства. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий для 



развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной 

среды. 

Планирование деятельности детского сада «Теремок» должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки 

качества реализации программы. 
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«ДетствоПресс», 2014 Набор слов (картинок) со стечением согласных (дверь, ткачиха, пропеллер. 

12. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 

лет) — СПб.: «Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

13. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с 

общим недоразвитием речи — СПб.: «Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней логопедической 

группе 



для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «Издательство «Детство – Пресс»», 2013. 

15. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

««Издательство «Детство – Пресс»,», 2012. 

4. Краткая презентация Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детского сада 

«Теремок» для детей с ЗПР, разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

- Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

С учетом: 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под 

редакцией Н.Е. Вераксы. 

- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. 

Шевченко. 

Цели Программы: 
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 
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-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных 



программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 
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- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 
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Так же в содержательном разделе представлены: 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 

работы для получения образования детьми с ЗПР. В данном направлении используются 

специальные 

методические пособия и дидактические материалы. 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и 

социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 
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