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I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 17 (далее - Программа) разработана  на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программы, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. N 1022, и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее - Стандарт) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264). 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 
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Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

К обучающимся с ОВЗ в МБДОУ № 17 относятся дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) и дети с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 
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3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

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

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения 

его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения коррекционной работы необходимо разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

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

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, 

что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

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

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 
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некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

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

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. 

Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, 

и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности 

и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные 

виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

Режим функционирования МБДОУ № 17 установлен, исходя из запросов семей и возможностей бюджетного финансирования, 

регламентирован Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ: 5 дней в неделю с 7.00-19.00, в предпраздничные дни - с 7.00-

18.00. Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В МБДОУ № 17 действует 6 групп: 4 общеразвивающие, 1 комбинированная группа (разновозрастная), 1 логопедическая. МБДОУ посещают 

дети с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением речи (13), с задержкой психического развития (4). Детский сад посещают дети с 2 до 

7 лет. 
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Группа Возраст детей Количество 

групп 

Число детей 

Первая младшая от 2 до 3 лет 1 21 

Вторая младшая От 3 до 4 лет 1 29 

Логопедическая  

(компенсирующая) 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

1 16 

Средняя  от 4 до 5 лет 1 27 

Разновозрастная  

(комбинированная) 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

1 26 

Подготовительная  от 6 до 7 лет 1 28 

Итого 147 
 

Показатели физического развития за три года (заболеваемость, индекс и группы здоровья): 

Годы Количество 

дней 

пропущенн 

ых одним 

ребенком по 

болезни в 

среднем за 

год 

Количество 

детодней, 

пропущенных 

детьми по 

болезни 

Количество 

детодней, 

пропущенных 

детьми по 

другим 

причинам 

Индекс 

здоровья 

Количество 

% детей с 

1группой 

здоровья 

Количество % 

детей с 2 

группой 

здоровья 

Количество % детей 

с 3 группой здоровья 

Количество 

% детей с 4 

группой 

здоровья 

2020 23 3109 6250 15,7 25 – 15% 126 – 79% 8 – 5% 1 – 0,6% 

2021 31,5 5014 5549 12,1 13 – 8% 134 – 84% 13 – 8% - 

2022 32 4726 5115 11,4 42 – 28% 98 – 66% 9 – 6% - 

Характеристика детей с ТНР (Приложение 1) .    

Характеристика детей с ЗПР (Приложение 2). 

Характеристика кадрового состава: в детском саду работает 12 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед (учитель-дефектолог), старший воспитатель, педагог-психолог. 

При организации образовательного процесса учитываются: 

Климатические условия города, региона: организация жизнедеятельности детей с учетом времени года, температуры воздуха (пребывание 

детей на свежем воздухе варьируется в зависимости от температурного режима). 
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Национально-культурные: созданы равные условия для детей независимо от языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Дошкольное учреждение посещают дети других национальностей. С этими детьми усиливается индивидуальная работа и воспитываются 

толерантные чувства у детей. 

В течение учебного года дети знакомятся с культурой и традициями народностей, представители которых посещают дошкольное учреждение, 

а также с коренными жителями Сибири (фольклорные и музыкальные произведения, детская художественная литература, элементы народно-

прикладного искусства, живопись), с творчеством выдающихся деятелей города и края (поэтесса Л. Шляпцева, писатель В. Зазубрин, В. Астафьев, 

художники В.Суриков, А. Поздеев, Ф. Хамайко, оперный певец Д. Хворостовский, спортсмен А. Сечко, В. Стольников, И. Ярыгин). 

С целью включения воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Красноярского края и города Канска  

используется парциальная образовательная программа «Мой любимый город Канск». 

Гендерные: специфика развития детей дошкольного возраста, содержание психолого-педагогической работы направлены на формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Территориальная особенность: образовательное учреждение расположено в густонаселенном районе города, вдали от парков и лесных зон, 

что затрудняет проводить целевые прогулки, наблюдения в природе и пр. Ежегодно территория МБДОУ пополняется новыми элементами  декора и 

озеленения, что позволяет обеспечить полноценный педагогический процесс по формированию осознанно-правильного отношения к природе. 

Ближайшее социальное окружение: детский сад находится в центре города. В шаговой доступности находятся учреждения: Канский 

краеведческий музей, детская библиотека, детская поликлиника, станция юных натуралистов, школы № 2 и № 6, детская школа искусств, ФОК 

«Дельфин». 

 Сведения о родителях 

Категория семьи Количество 

Особенности семьи Полные семьи 121 

Неполные семьи 26 

 

 Многодетные семьи 35 

Семьи, в которых находятся 
опекаемые дети 

1 

Образование родителей Высшее 72 

Неполное высшее 13 

Среднее профессиональное 182 

Среднее 8 

Социальный состав Интеллигенция 34 

Рабочие 135 

Служащие 18 

Домохозяйки 54 
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Предприниматели 11 

Приоритетное направление: 

Приоритетным направлением МБДОУ № 17 является социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. Образовательный процесс 

в приоритетном направлении выстраивается с учетом парциальной программы социального развития ребенка «Уроки добра» (С.И. Семенака, Н.В. 

Микляева). Данная программа реализуется с сентября 2019г. с детьми старшего дошкольного возраста и направлена на развитие социально-

нравственных качеств личности ребёнка-дошкольника, которые позволят ему успешно адаптироваться и социализироваться в меняющемся мире. 

Разработчики адаптированной образовательной программы:  

Серкова М.А., ст. воспитатель, педагог-психолог  

Вантеева Е.И., педагог-психолог  

Симонова М.В., учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Арнаутова Т.Е., музыкальный руководитель  

Унагаева А.В., инструктор по физической культуре  

Гребенюк Л.А., воспитатель 

Тимофеева Н.К., воспитатель  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

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

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
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5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического работника; 
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34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 
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23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры , 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в городе. 
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Проявляет любознательность по отношению к родному городу. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, в том числе связанную с познанием малой родины. 

Имеет представление о профессиях и трудовых действиях, связанных с ними. 

Рассказывает о достопримечательностях и зданиях города (театр, памятники, библиотеки, производственные предприятия), об их        

назначении; 

Имеет представление о профессиях горожан и жителей Канского района, значимости их труда; 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

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

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии. 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью 

отставания психических функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей развития можно 

определить два варианта планируемых результатов: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в результате образовательной 

деятельности и целенаправленной коррекционной работы: 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки педагогического работника; 

использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопаткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на 

пирамидку без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы  книги; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, жесты, интонации звукоподражания и слова простой 

слоговой структуры; 

ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный словарь расширяется, называет предметы обихода, 

игрушки, пытается объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 
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проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два предмета по цвету, форме, величине; узнает и 

показывает изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую профессиональную коррекцию: 

проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые обращения педагогического работника, проявляет 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до свидания", "иди ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - 

поворачивается, когда его зовут; различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие педагогического работника, во взаимодействии с 

педагогическим работником пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии 

одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, 

иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического работника может показать 

названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, 

пытается подражать действиям педагогических работников; 

непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой 

деятельности быстро пропадает; 

проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает, часто требуется поддержка педагогического 

работника, отмечается общая моторная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие, 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию педагогическому работнику, поворачивается к источнику звука; 

пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в результате образовательной 

деятельности и целенаправленной коррекционной работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным контактам с педагогическим работником и другими 

детьми, стремится к общению с педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает со педагогическим 

работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, 

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и 

игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свойства, выполняет орудийные действия - использует 

бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый 

ящик" - 4 основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с 
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цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми 

предметами на основе зрительного соотнесения; 

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию педагогического работника , связанную с 

конкретной ситуацией, способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия предметов  обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 

звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной 

фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств), стремится 

повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность; 

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к 

изобразительным средствам, осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и  слушать 

стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, 

сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности,  

конструировании); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает); способен подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами 

одежды). 

2. Второй вариант: 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко 

пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги, 

нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает 

машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника включается в сотрудничество, использует мимику, 

жесты, интонации, но они недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с другими 

детьми по своей инициативе не включается; 

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, 

выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
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интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный захват", не любит играть с мозаикой, 

графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует с педагогическим работником в быту и 

в различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (законных представителей), 

педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает 

в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 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, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из 
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трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета 

с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

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

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, направления пространства "от себя", понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работником и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к 

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 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, оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с 

педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 

волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе 
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и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 

другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического 

работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

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

опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает значения 

новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми 

операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

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); 
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использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к 

письму, подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

другое), развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в городе. 

Проявляет любознательность по отношению к родному городу. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, в том числе связанную с познанием малой родины. 

Имеет представление о профессиях и трудовых действиях, связанных с ними. 

Рассказывает о достопримечательностях и зданиях города (театр, памятники, библиотеки, производственные предприятия), об их        

назначении; 

Имеет представление о профессиях горожан и жителей Канского района, значимости их труда; 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Умеет составлять рассказ по картине или о событиях из личного опыта. 

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Правильно и отчетливо произносит звуки. 

Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программой предусмотрена  диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показателей: 

- показатель сформирован (достаточный уровень «3») — наблюдается в самостоятельной деятельности ребѐнка, в совместной 

деятельности со взрослым; 

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «2») — проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребѐнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даѐт 

аналогичные примеры; 

- показатель не сформирован (недостаточный уровень «1» ) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого 

ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к 

достаточному» отражают состояние возрастной нормы развития. Преобладание оценок 

«достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии ребенка. Индивидуальная динамика каждого ребенка фиксируется в карте 

наблюдения. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит  педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения. 
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II. Содержательный раздел Программы 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Обязательная часть данного раздела Программы соответствует Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (раздел III, п. 32). 

 

В содержательном разделе, в части, формируемой участниками образовательных отношений, используются программы:  
 Н.В.Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми       нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

3-7 лет».  
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа логопедической работы по преодолению   фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». 
 

А также парциальные программы:  

  «Уроки добра» С.И. Семенака, Н.В. Микляева (для детей старшего дошкольного возраста);   

 «Мой любимый город Канск» (для детей старшего дошкольного возраста); 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская (для детей 4-7 лет). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

Обязательная часть данного раздела Программы соответствует Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования (раздел III, п. 34). 

 

В содержательном разделе, в части, формируемой участниками образовательных отношений, используется программа:  
 Баряева Л.Б., Вечканова, И.Г., Гаврилушкина О.П. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития». 

 

А также парциальные программы:  

  «Уроки добра» С.И. Семенака, Н.В. Микляева (для детей старшего дошкольного возраста);   

 «Мой любимый город Канск» (для детей старшего дошкольного возраста); 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.Журова, Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская (для детей 4-7 лет). 

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Согласно ФГОС ДО педагоги используют различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей с ОВЗ. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ в основном представляет собой игровую 
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деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ОВЗ, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской  деятельности и возрастными особенностями детей 
 Формы работы 

2 - 3 года 3 года - 8 лет 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое);  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и другие);  

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого;  

- двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);  

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-

отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками);  

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, активная речь);  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного материала;  

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое);  

- музыкальная деятельность (слушание музыки) 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие);  

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребенка;  

- двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другие);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах).  
 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра 
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Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Свободная игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Образовательное событие 

Свободная игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Просмотр и анализ видеофильмов, мультфильмов 

Экспериментирование 

Поручение 

Дежурство 

Образовательное  событие 

Познавательное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экскурсия 

Дидактическая игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Экскурсия 

Моделирование 

Игры дидактические 

Игры с правилами 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Чтение  

Беседа 

Обсуждение 

Рассматривание 

Решение проблемной ситуации 
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Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра-драматизация 

Дидактическая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Инсценирование 

Рассказ 

Проектная деятельность 

Сочинение загадок 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление поделок 

Слушание соответствующей возрасту музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Драматизация 

Инсценировка 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Драматизация 

Инсценировка  

Физическое развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 
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Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Спортивные физкультурные досуги 

Рассматривание 

Спортивные физкультурные досуги 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Методы реализации Программы 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги ДОУ учитывают возрастные и личностные особенности детей с ОВЗ, 

педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

Методы работы 

Метод Содержание 

Организации опыта поведения и деятельности Приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы 

Осознания детьми опыта поведения и деятельности Рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный 

пример  

Мотивации опыта поведения и деятельности Поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы  

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

Информационно-рецептивный метод Предъявляется информация, организуются действия ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение) 

Репродуктивный метод Предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

Метод проблемного изложения Представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации 

опытов, наблюдений 

Эвристический метод  

(Частично-поисковый)  

 

Проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

Исследовательский метод Включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для 

решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 
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развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных 

и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, 

дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях  

 
Используемые средства при реализации Программы

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

Предметная Образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое  

Коммуникативная  Дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое  

Познавательно-исследовательская и 

экспериментирование  

Натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое  

Чтение художественной литературы  Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал  

Трудовая Оборудование и инвентарь для всех видов труда  

Продуктивная Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования  

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое  

Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Формы -Проекты. 
-Детская лаборатория. 

-Коллекционирование. 

- «Клубный час». 

-Детские мастер-классы. 

-Социальные акции. 

-Целевые прогулки. 
-Волонтерство. 

Методы -Метод создания образовательных ситуаций. 
-Метод создания проблемных ситуаций. 

-Исследовательские методы. 

-Метод моделирования. 

-Метод проектирования. 
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Средства - Демонстрационные (применяемые взрослым) 
- Раздаточные (используемые детьми) 

- Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

- Современные технические средства 

- Информационные средства 
- Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Особенности общей организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, которые ориентированы на проявление творчества.  

Культурные практики реализуются через подгрупповой способ.  

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности идет по двум направлениям:  

- культурные практики на основе инициатив самих детей;  

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Виды культурных практик Формы организации культурных практик 

Образовательные Экскурсии, которые сопровождаются анализом увиденного. Эмоциональная рефлексия, которая следует за 

экскурсией, помогает детям осознать и зафиксировать для себя, что же им было действительно интересно, а 

взрослым - обратить внимание на выявленные интересы детей, учесть их характер с тем, чтобы оказать им 

поддержку, дать возможность развиваться. На экскурсиях у детей формируется понимание культурных норм 
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и способов культурного поведения. 

Создание и предъявление презентаций по исследуемой теме. Дети совместно с родителями создают 

электронные презентации по исследуемой теме и делятся своими открытиями со сверстниками на итоговых 

мероприятиях. В процессе этой культурной практики дети обучаются способам предъявления продуктов 

своей деятельности, приобретают опыт публичных выступлений и группового обсуждения. 

Квест - это разновидность игр, в которых дети проходят по запланированному сюжету, стремясь выполнить  

различные поручения, требующих от игроков решения умственных задач для продвижения по игровому 

маршруту. Данная культурная практика задаёт норму выработки правил групповой работы, навыки работы в 

группе. 

Исследовательские Организация деятельности ребенка в центрах активности дает ребенку возможность осуществлять свои 

планы по реализации тематического проекта, выбирать деятельность, материалы и способ действий на 

основе его интересов и потребностей, что способствует интенсивной вовлеченности детей в разнообразные 

виды деятельности, побуждает к самостоятельному и активному исследованию окружающего мира. 

Детско-взрослое проектирование - создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Детское экспериментирование 

и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. 

Коллекционирование, как культурная практика, эффективно используется при реализации задач 

практически всех образовательных областей. В основе коллекционирования лежит познавательная 

активность дошкольника, удовлетворение потребности в целенаправленном собирании чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Эта культурная практика нормирует у детей способы систематизации 

информации об окружающем мире; формирует, развивает и поддерживает индивидуальные познавательные 

предпочтения детей; развивает мыслительные операции, речь и коммуникативные навыки. 

Коммуникативные Утренний сбор. Данная культурная практика направлена на создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; на создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. Дети участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, 

выборе и планировании деятельности в центрах активности. Это способствует тому, что каждый ребенок 

чувствует свою значимость и принадлежность к обществу, внося свой вклад, делясь идеями и информацией, 

задает вопросы, выражает позитивное отношение друг к другу. 

Вечерний сбор направлен на подведение итогов дня, оценивания детьми своих успехов, объединения 

результатов деятельности всех детей, что способствует формированию у детей умения осуществлять 

рефлексию достижений и взаимоотношений. 
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Итоговый тематический сбор проводится по завершению тематического проекта. На нем дети обсуждают, 

получили ли они ответы на поставленные вопросы, что нового узнали, какие умения приобрели и выделяют 

свои личностные достижения и достижения группы. Данная культурная практика нормирует способы 

рефлексии деятельности. 

Социально- 

ориентированные 

«Волонтерское движение», «Социальные акции», «Клубный час». Данные культурные практики 

направлены на установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем  

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. Участие в социальных акциях дает возможность детям стать 

непосредственными участниками общественной жизни, прочувствовать значимость того или иного явления, 

что дает чувство собственной значимости, сопричастности к другим и приводит к формированию у детей 

активной гражданской позиции. 

Детские мастер-классы. Детям предлагаются такие виды творческой деятельности, которые развивают у 

них воображение, умение по-новому взглянуть на знакомую ситуацию, найти нестандартное решение. 

Воспитатель старается создать такую ситуацию, при которой формы детской активности инициировались бы 

не педагогом, а самими детьми. При таком подходе к организации детской продуктивной деятельности 

результат выступает как важное достижение дошкольника, связанное с его личностным ростом. Личностный 

рост предполагает, что ребенок выступает в качестве субъекта социальных отношений. Ребёнок, который 

придумал новый способ изготовления поделки, или овладел новой интересной техникой рисования, 

становится экспертом в этой области для других детей. Он проводит собственный мастер-класс, обучая 

новому способу других детей. При этом 

ребёнок-мастер показывает только способ, а детали и дизайн поделки, рисунка каждый ребёнок определяет 
для себя сам. 

Игровые Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно 

- конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Это могут быть физкультурно-оздоровительные досуги, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Художественные Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. 
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Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Формы работы по развитию детской инициативы и самостоятельности 

 Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в определенном месте, когда взрослые и дети 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. Групповой сбор проводится в 

кругу. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор проводится для 

того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, 

спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

Целесообразно проводить первый сбор – утром, второй – вечером. В месте проведения групповых сборов сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня, все то, что может 

являться темой для ежедневного обсуждения. 

 Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию для 

детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному 

образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. 

В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

 Коллекционирование. Это эффективный способ поддержки детской самостоятельности и инициативы, развития познавательной активности, 

который делает жизнь ребенка в детском саду более осмысленной и интересной, а процесс взаимодействия с родителями воспитанников — 

более эффективным. 

 «Волонтерское движение». Дети-волонтеры имеют возможность проявлять инициативу в заботе о малышах, желании научить их чему-либо. 

 «Клубный час». Основная его цель – воспитание самостоятельности в принятии решений, умении сделать выбор, развитие социальных 

навыков, социально-нравственных качеств личности, поддержка детской инициативы, познавательного интереса. 

 «Детские мастер-классы». Такая форма работы позволяет ребенку проявлять инициативу в желании научить других делать  то, что у него 

получается лучше всего. 



Направления Способы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять по возможности не менее 

30 минут, один из таких промежутков отводится на прогулку). 

Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; поддержка самостоятельности детей 
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в специфических для них видах деятельности. Выбор оптимальной 

тактики поведения педагога (выражение удовлетворения взглядом, 

мимикой, жестом; проявление заинтересованности). Создание условий 

для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Наличие разнообразных игровых материалов (новизна и 

привлекательность), предметно-пространственная среда должна 

отвечать свойствам трансформируемости (может перестраиваться) и 

полифункциональности (предметы могут выполнять не одну, а 

несколько функций), что соответственно вызывает инициативу у 

ребенка и возможность удовлетворить свои интересы. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала,                            где развиваются произвольность, 
планирующая функция речи) 

Недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 

(самовыражения) в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; Установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях. Поддержка инициативных 

высказываний. 

Планирование педагогом удачных пауз, дающих время на 
раздумывание. 

Познавательная   инициатива -                любознательность 

(включенность в  экспериментирование,   простую             познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые                  отношения) 

Проектная деятельность. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и 

экспериментирование. Заинтересованная реакция педагога на 

предложения, пожелания детей. Выражение одобрения любому 

результату труда ребёнка. Создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения в обстановке доверия, 

уверенности в собственных силах. Через создание ситуации успеха 

снимать страх "я не справлюсь". В ситуации успеха ребёнок 
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испытывает чувство радости, эмоционального подъёма, 

удовлетворения от выполненной работы, что позволяет педагогу 

мотивировать на дальнейшую деятельность. Давать задания 

интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать 

(желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Использовать преднамеренные ошибки, ситуации типа 

«научи меня». Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. Создавать положительный 

эмоциональный настрой через одобрение, похвалу; юмор, шутку, 

улыбку. Обучать дошкольников рефлексии (самооценке своих 

действий, усилий, результатов, оценке выбранных способов и средств). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

(раздел III, п. 39). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

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

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 

форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, 

так как их родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности ДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогических работников и 

крайняя корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) задач и содержания коррекционно-образовательной 

работы; решение организационных вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
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Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией ДОУ в ноябре). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением 

родителей (законных представителей). 

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

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей (законных представителей) о дополнительном 

образовании обучающихся; определение оценки родителями (законными представителями) эффективности работы специалистов и воспитателей; 

определение оценки родителями (законными представителями) работы ДОУ. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных представителей) и по плану индивидуальной работы с 

родителям (законными представителями). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

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

часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

(законных представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать 

игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 
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Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям (законным представителям). Проводятся 2 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителями (законными представителями) успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

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

год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития обучающихся в семье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Исследование социального статуса семей воспитанников  

Исследование социального статуса семей воспитанников проводится ежегодно, в сентябре, и является фундаментом для планирования работы 

с родителями, направленной на личностно-ориентированный подход к семьям. Практическое применение данных исследования позволяет построить 

гармоничные взаимоотношения в рамках педагогического треугольника: педагог – ребёнок – родитель.  

Формы сотрудничества с семьёй  

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование По мере необходимости 

(не реже 2 раз в год) - Социологический опрос 

-интервьюирование  

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 2 раза в год  

-помощь в создании предметно-развивающей среды; Постоянно 

-оказание помощи в ремонтных работах; Ежегодно  

В управлении ДОУ - участие в работе Родительского комитета По плану 
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, мастер-классы, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 
 

Обновление постоянно 

По плану 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 
 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год  

- Дни здоровья. 2 раза в год  

- Совместные праздники, развлечения. По плану  

- Встречи с интересными людьми. По плану  

- Круглый стол «Взаимосвязь ДОУ, семьи и школы по формированию 

у детей готовности к школе». 

1 раз в год  

-Участие в мастер-классах, практических семинарах, родительских 

конференциях. 

По плану 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. По плану 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. По плану 

- Участие в акциях. По плану 

- Участие в «Клубных часах», подготовка детских мастер-классов. По плану 

 

Для родителей детей с ОВЗ, не посещающих наш детский сад,  а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, действует консультационный пункт. Родители могут получить бесплатную квалифицированную помощь 

специалистов: 

 учителя-логопеда  

 учителя-дефектолога  

 педагога-психолога  

 воспитателя  

 заведующего  
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

2.7.1. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям 

развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений 

и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с 

ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
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связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН)), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых ДОУ;  

• реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО;  
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• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; 

• обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей 

его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов  и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным  по смыслу 

словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения 

диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 

частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны  ребенку с 

ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, 

с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о  

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим 

детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 
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стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 

и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической  речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
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существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания 

на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного 

или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко -

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка 

к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
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самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, 

марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию 

общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  
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научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух 

и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего  

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся  регулировать 

свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.7.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 
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Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР 

и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

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

развитие коммуникативной деятельности; 

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

нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

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

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

мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным представителям) и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогических 

работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители (законные представители). Одной из важнейших задач 

социально-педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в ДОУ в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу 

начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной 

активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 
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б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

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

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно 

и полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять 

свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на 

этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-

волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

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

включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 
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связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по  

преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления 

и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 

компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка 

и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и изучение индивидуально-

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

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 
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достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ЗПР; 

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

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики - определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, 

которые возникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках 

своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов 

является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий 

в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

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

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 
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Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные 

Стандартом. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленност

ь работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотическог

о воспитания. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие 

обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру педагогических работников; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить 

по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг 

на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим 

работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться 

игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных поведенческих 
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реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День рождения, 

выпускной праздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, педагогическому работнику, другим детям через 

пример (педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к родителям (законным представителям), педагогическим работником; 

окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я хороший" 

и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, 

которые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 

компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

формированию 

навыков 

самообслужива

ния, трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в 

совместной с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность 

действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 

элементарной хозяйственной деятельности; 
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7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на участке Организации, поддерживать 

порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани 

и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы 

для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 

другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и 

обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, 

процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы 

нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 

литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 
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(регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, работники информационной службы), побуждать их 

отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимости согласовывать 

свои действия с родителями (законными представителями), педагогическим работником по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей 

импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых источниках опасности для окружающего 

природного мира: обучающиеся должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 

клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в специально оборудованном месте и в присутствии родителей (законных 

представителей), педагический работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
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4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь педагогического работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации 

на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

развитию 

конструктивно

й деятельности 

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

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их 
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функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

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

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

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

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать как указательные и соотносящие 

жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-разборными 

игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, расположению, 

употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных 

и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленност

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 
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ь работы по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений 

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

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно-пассивным 

действиям с рукой ребенка; 

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

удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй - другую, третий задает 

вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 
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объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

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

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 

включать сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельности. Формирование пространственных 

представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-

сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по 

схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

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

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу 

(по словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять 

эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", 
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закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что родители (законные представители), педагогические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 

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

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания обучающихся к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств предметов и 

материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). Создание условий для формирования 

предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный 

темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 
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4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая 

посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места 

отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники); 

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

обучающихся. 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

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

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных объектов в 

определенной последовательности, сначала с помощью педагогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 



64 
 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу 

связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по 

элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали 

(2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в линейном ряду (в 

играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии 

на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 

конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для 

развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим работником действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми 

вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на смыслоразличительную функцию 

фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - 

мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как 

объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью 

речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 
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гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения разговорной 

речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, 

звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся 

подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение 

линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими 

и глухими согласными); 
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8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики 

при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми типов 

предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, развивать 

единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 
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3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного 

опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной 

доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; 

учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с использованием условно-графической схемы 

предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова (педагогический работник произносит 

короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 
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3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 

обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

приобщению к 

художественно

й литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей (законных представителей), 

педагогического работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, 

песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

развитию 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 
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детского 

творчества 

поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный 

опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности с 

педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а педагогические работники придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 

спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе "подвижной аппликации", без 

наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации (при совмещении 

поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 
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23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный замок", 

"Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче 

их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленност

ь работы по 

приобщению к 

изобразительно

му искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к 

сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя средства "музейной педагогики"; 
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4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства.  

Коррекционная 

направленност

ь работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, проговаривания 

потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;  

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально 

звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, 

хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 

барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить 

пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую организацию движений в ходе выполнения 
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коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: 

передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, 

темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно 

придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 

явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать 

свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков и  физических 

качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического 

развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 
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слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости 

обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль 

за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька 

весной" - мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям обучающихся, 

но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом возрастных 

физических и индивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся; 
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11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной активности обучающихся, к закреплению у 

обучающихся представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленност

ь в работе по 

физической 

культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать 

детям игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 

утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать способность пространственной ориентировке в 

построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции педагогических работников и давать словесный отчет о 

выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 
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сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной 

и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал или 

один ребенок проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работника; формировать дифференцированные 

движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением; 
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10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной 

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, 

а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш 

от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционн

ой моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко - плотно 

сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики: 
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недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые 

звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку;  

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других детей, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, 

речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим 

образцом. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

 

2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - программа воспитания) разработана на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в ДОУ предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

2.8.2. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

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

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетное направление 

Для реализации приоритетного направления используется парциальная программа «Уроки добра» (С.И. Семенака, Н.В. Микляева).   Программа 

реализуется с детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель Программы - развитие социально-нравственных качеств личности ребёнка-дошкольника, которые позволят ему успешно 

адаптироваться и социализироваться в меняющемся мире. 

Задачи: 

 формировать осознанное восприятие и осмысление понятия «добро» как общей нравственной категории, которая отражает 

законы  человеческой жизни; 

 содействовать познанию другого человека (взрослого, сверстника), осознанию детьми последствий своих поступков; 

 учить навыкам регулирования межличностных и внутриличностных социальных позиций, отношений.  

• развивать способность осуществлять выбор способов общения, адекватных ситуациям.  

• формировать положительное отношение к другому человеку как к высшей ценности; 

• побуждать к проявлениям доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия; 

• содействовать освоению социальных отношений, а также усвоению ребёнком этических норм, социально одобряемых образцов 

поведения; 

• воспитывать ценностное отношение к окружающему миру.  

 развивать внимательность к изменениям настроения, эмоционального состояния других людей и т.д.; 

 развивать самостоятельность ребенка в разрешении возникающих перед ним трудностей; 

 формировать социально-корректное поведение в кризисных, конфликтных ситуациях. 

 

Для реализации национально-регионального компонента используется парциальная программа «Мой любимый город Канск». 
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Программа включена в образовательный процесс со старшей группы. 

Цель программы: формирование у старших дошкольников основ гражданственности, патриотизма и краеведческой культуры через 

знакомство с природными, культурно-историческими, этнографическими особенностями города Канска и Канского района.  

Задачи программы: 

1. Развивать у  старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, символике (герб, флаг, гимн), событиям 

прошлого и настоящего.  

2. Расширять  представления  детей  о  том,  что  делает город Канск уникальным, развивать  способность чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

3. Развивать стремление к познанию культуры, традиций, истории родного города, природных особенностей Канска и Канского района. 

4. Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

5. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу.  

6. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях родного города, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.  

7. Воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего региона и толерантное отношение к представителям других 

национальностей. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

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

становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся".  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ  раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

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

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

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

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На этапе освоения программы «Уроки добра» ребенок: 

• присваивает ценностные представления (добро, сочувствие, сопереживание, дружбу, заботу, честность); представления о себе, 
семье, социуме; 

• осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и стремится к их соблюдению; 

• проявляет в поведении нравственные качества (доброжелательность, чуткость, отзывчивость, внимательность, 

дисциплинированность, самостоятельность, организованность и др.) и коммуникативные качества (умения организовать 

общение, дружно играть, делиться игрушками, согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, самостоятельно 

разрешать возникающие конфликтные ситуации между сверстниками, договариваться, сотрудничать и пр.); 

• ориентируется на социально одобряемые образцы поведения людей, литературных героев; 
• способен отличать добро от зла, совершать положительный нравственный выбор, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия действий и поступков — собственных и других людей, встать на позицию другого; 

• понимает и передаёт эмоциональное состояние другого человека, литературного героя; 

• осваивает элементарные правила речевого этикета, употребляет в речи формулировки словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения); 

• проявляет осознанность и произвольность поведения (настойчивость в достижении цели, умение сдерживать 

непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвинутым требованиям, контролировать агрессию, 

руководствоваться в своём поведении моральными мотивами); терпимость к иного рода взглядам, привычкам; 

• положительно относится к себе и к окружающей действительности. 

 

На этапе освоения программы «Мой любимый город Канск» ребенок 5-6 лет: 

• проявляет эмоционально-положительное  отношение  к  малой родине;  

• хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в городе;  

• проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание 

на эстетическую среду города; 

• с удовольствием включается в проектную деятельность, в детское коллекционирование связанные с познанием малой родины 

(культура, история, традиции, природные особенности); 
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• проявляет  начала  социальной  активности:  участвует  в  социально  значимых событиях,  переживает  эмоции,  связанные  с  

событиями  военных  лет  и  подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города;  

• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.).  

 

6-7 лет: 

• проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу; 

• ориентируется  не  только  в  ближайшем  к  детскому  саду  и  дому окружении, но и на центральных улицах родного города, стремится 

выполнять правила поведения в условиях города;  

• проявляет любознательность по отношению к истории родного города, знает наиболее важные исторические события;  

• рассказывает о достопримечательностях и зданиях города (театр, памятники, библиотеки, производственные предприятия), об их 

назначении; 

• имеет представление о профессиях горожан и жителей Канского района, значимости их труда; 

• узнает и называет основные растения и животных Канского района, занесённых в Красную книгу; 

• с  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

познанием малой родины (культура, история, традиции, природные особенности); 

• проявляет инициативу  в социально  значимых делах:  участвует  в социально значимых  событиях города,  переживает  эмоции,  

связанные  с  событиями  Великой отечественной войны  и подвигами горожан,  

• стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и представителям других национальностей; 

• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.п.).  

 

2.8.3. Содержательный раздел 

 

2.8.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

традициям; 

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

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

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

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения обучающихся 

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

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением  ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

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

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ 

совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

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

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

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

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

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

формирование элементарных навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачвает свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

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

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный раздел соответствует парциальным программам «Уроки добра» и «Мой любимый город Канск». 

2.8.3.2.  Уклад образовательной организации 

Составляющие уклада 

ДОО 

Описание 

Базовые и 

инструментальные 

ценности  

Базовые ценности  

- Духовно – нравственное воспитание. (Человек. Родина. Семья. Культура. Вера. Труд. Красота. Познание. Здоровье. 

Дружба. Природа.)  

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

Поддержка специфики и разнообразия детства. Любой ребёнок является уникальной развивающейся личностью, несмотря 

на разные способности.  

- Семейные ценности. Семья – основа всех начал, основа формирования и развития личности ребёнка. Детский сад и семья 

– единое образовательное пространство. Дети являются частью семьи и сообщества в целом. Принятие семейных целей, 

способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. Трепетное отношение к культурному наследию семьи, как 

части материальной культуры, созданной прошлыми поколениями, выдержавшей испытание временем и передающейся 

поколениями как нечто ценное и почитаемое.  

- Команда педагогов – единомышленников, где педагог – самостоятельная, инициативная, креативная, ищущая личность, 

являющаяся основным носителем образования, культуры, любви и уважения к ребёнку.  

- Партнёрство между всеми участниками образовательных отношений – конструктивное взаимодействие, 

характеризующееся доверием, общими целями и ценностями. Организация совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения в контексте формирования у детей представлений о себе как гражданине РФ, жителе 

родного города, носителе социокультурных норм и традиций в отношениях между представителями разных 

национальностей, проживающих на территории родного края.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.  
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- Сотрудничество. Общение «на равных». Уважение к личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса. Осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей 

определённой возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.  

Инструментальные ценности:  

Продуктивная деятельность  

•Публичная поддержка любых успехов детей.  

•Поддержка стремления научиться делать что-то и радостного ощущения возрастающей умелости.  

•Терпимое отношение к затруднениям ребенка, возможность действовать в своем темпе.  

•Учёт индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

•Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере проявление любви и заботы ко всем 

детям: выражение радости при встрече, использование ласки и теплых слов для выражения отношения к ребенку, 

проявление деликатности и тактичности.  

Познание окружающего мира  
• Негативные оценки даются только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы.  

•Недопустимость указания детям, как и во что они должны играть, навязывание им сюжетов игр.  

•Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение разных возможностей и предложений.  

•Побуждение детей к формированию и выражению собственной эстетической оценки воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых.  

•Привлечение детей к планированию жизни группы на день.  

Внеситуативно – личностное общение  

•Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращение внимания детей на полезность будущего 

продукта для других или на ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

•При необходимости оказание помощи детям в решении проблем организации игры.  

•Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

Научение  

•Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение нескольких вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей.  

•Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

Правила и нормы  

 

Сложились правила и нормы:  

- проведение регулярной утренней гимнастики и гимнастики после сна; использование приемов релаксации в режиме дня;  

- выполнение несложных поручений, заданий (эпизодических и длительных; коллективных и индивидуальных);  
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- участие в коллективном труде;  

- выполнение общественно-значимых обязанностей дежурных;  

- соблюдение комфортной организации режимных моментов: привитие культурно – гигиенических навыков, прогулка, 

дневной сон, приём пищи, свободная деятельность (игра, труд, творчество);  

- оптимальный двигательный режим, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок;  

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; целесообразность в применении приемов и методов.  

Традиции и ритуалы  

 

- Ежедневные «Разговорные минутки» общения воспитателя с детьми в начале дня, когда дети собираются все вместе для  

того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы, 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог).  

Система отношений  

в общностях  

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

дошкольного воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Педагогические работники 

соблюдают профессиональную этику и культуру поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- педагог уважительно относится к личности воспитанника;  

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему;  

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми;  

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;  

- соответствует внешнему виду и статусу педагогического работника.  

Характер 

воспитательных 

Воспитательный потенциал социокультурного окружения активно используется по направлениям «Познавательное 

воспитание», «Патриотическое воспитание», «Социальное воспитание», «Физкультурное и оздоровительное 
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процессов  воспитание», «Эстетическое воспитание».  

 

Организация РППС  

 

Созданы развивающие центры, тематические уголки по направлениям воспитания «Патриотическое воспитание», 

«Познавательное воспитание» «Социальное воспитание», «Физкультурное и оздоровительное воспитание», «Эстетическое 

воспитание».  

Зоны активности по всем направлениям воспитания с возможностью свободного доступа детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и самостоятельной работы.  

- Многофункциональный «Уголок уединения», психологической разгрузки - специальное место, в котором ребёнок может 

побыть один, подумать, поиграть.  

- Информационные доски в группах «Моё настроение»,  дидактические игры по направлениям воспитания.  

-Возрастная и гендерная адресованность оборудования и материалов с целью формирования гендерного поведения 

дошкольников. Соблюдать право ребёнка на свободу выбора самостоятельной образовательной деятельности.  

Национально-культурные особенности: созданы равные условия для детей независимо от языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. Дошкольное учреждение посещают дети других национальностей. С этими детьми усиливается индивидуальная работа и 

воспитываются толерантные чувства у детей. 

В течение учебного года дети знакомятся с культурой и традициями народностей, представители которых посещают дошкольное учреждение, 

а также с коренными жителями Сибири (фольклорные и музыкальные произведения, детская художественная литература, элементы народно-

прикладного искусства, живопись), с творчеством выдающихся деятелей города и края (поэтесса Л. Шляпцева, писатель В. Зазубрин, В. Астафьев, 

художники В.Суриков, А. Поздеев, Ф. Хамайко, оперный певец Д. Хворостовский, спортсмен А. Сечко, В. Стольников,  И. Ярыгин). 

Гендерные: специфика развития детей дошкольного возраста, содержание психолого-педагогической работы направлены на формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Территориальная особенность: образовательное учреждение расположено в густонаселенном районе города, вдали от парков и лесных зон, 

что затрудняет проводение целевых прогулок, наблюдения в природе и пр. Ежегодно территория МБДОУ пополняется новыми элементами декора и 

озеленения, что позволяет обеспечить полноценный педагогический процесс по формированию осознанно-правильного отношения к природе. 

Содержание образовательного процесса спланировано с учетом современной концепции развития личности ребенка, а также региональных 

подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении и предполагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс 

развития ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания.  

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по 

возможности полноценное пребывание ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке. При этом было бы 

ошибкой считать, что задача детского сада и школы заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. 

Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему происхождению, родине предков, стремление поддержать и 

сохранить свой родной язык и культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на русском языке.  
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Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми 

является установление доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем создание условий, открывающих для детей 

возможность выражения своих потребностей, чувств, идей.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь 

переросли в традиции дошкольной организации. Введение традиций в жизнедеятельность детского сада направлено на развитие у дошкольников 

способности к сопереживанию радостных событий, положительных эмоций. Соблюдение традиций в детском саду способствует развитию у детей 

чувства сопричастности к сообществу людей, помогает ребёнку освоить общечеловеческие культурные ценности, ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Содержание традиционных событий планируется во взаимодействии со всеми участниками 

педагогического процесса (воспитателями, специалистами МБДОУ, возможно привлечение родителей и других представителей социума) с учётом 

возрастных особенностей, интересов, потребностей детей, а так же с учетом времени года, традиционных событий для семьи, общества, региона, 

государства. 

 

2.8.3.3. Воспитывающая среда образовательной организации 

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) ДОУ. Она 

аналогична РППС адаптированной образовательной программы ДОУ. 

 

2.8.3.4.Общности образовательной организации  

Воспитатель воспитывает у детей привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения. Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей 

только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 
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2.8.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Направления Мероприятия 

Патриотическое  Беседы  

Фотоколлаж «Герои из семейных альбомов»  

Экскурсии  

Тематический день «День Российского флага»  

«День народного единства»  

Проекты патриотической направленности 

Тематические недели: «Мой город, мой край», «Моя страна»  

Рассматривание альбомов, слайдовых презентаций  

Просматривание мультфильмов  

Конкурс чтецов  

«Масленица», «9 Мая»,  «День защитника Отечества»  

Флэшмобы 

Выставка рисунков  

Тематический день: «День города» 

Квесты  

Зарница  

Духовно-нравственное  Сюжетно-ролевые и дидактические игры  

Игровые проблемные ситуации (обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций)  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Игры народов разных национальностей  

Выставка «Портрет родителей», «Портрет моих бабушки и дедушки»  

Конкурс чтецов  

Участие в социальных акциях «Поможем бездомным животным», 

««Покормите птиц зимой» и др. 

Досуги, развлечения, праздники 

Проекты 

Конкурсы, викторины, выставки  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней  

Социальное  Ролевые и дидактические игр 

Тренинги общения  



95 
 

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Индивидуальные занятия с детьми  

Выставки 

Конкурсы чтецов   

Досуги, развлечения, праздники 

Проекты 

Конкурсы, викторины, выставки  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней 

Познавательное  Опытно-экспериментальная деятельность, наблюдения, игры  

Тематические развлечения:  

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето»  

Экологические и познавательные проекты  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Викторины, познавательные Олимпиады, турниры  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней  

Экскурсии  

Акции «Покормите птиц зимой» и др. 

Физическое и оздоровительное Досуги 

«Весёлые старты»  

Беседы  

Просмотр слайдовых презентаций  

Подвижные, народные игры  

Реализация проектов  

Спортивные праздники  

Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Фитнес-марафон 

Квесты  

Зарница  

Трудовое  Ролевые и дидактические игры  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

Чтение и обсуждение литературных произведений  
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Встречи с интересными людьми  

Выполнение трудовых поручений  

Дежурство  

Труд на участке детского сада 

Акции  

Эстетическое  Реализация проектов  

Выставка рисунков  

Чтение и обсуждение литературных произведений  

Слушание музыкальных произведений  

Театральный фестиваль 

Выставка коллективных работ  

Организация концертов  

Подготовка видеопоздравлений  

Литературно-музыкальные развлечения и праздники  

Участие в мероприятиях муниципального, регионального и др. уровней  

 

2.8.3.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Данный раздел программы воспитания соответствует разделу 3.6. «Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся» адаптированной образовательной программы. 

 

2.8.3.7.  События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.  
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События может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции  

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса традиционные события, праздники, мероприятия 

организуются как итоговые мероприятия с детьми. 

Название праздника (события)  Форма проведения праздника проведения  Рекомендуемое 

время праздника 

(события) 

«День Знаний»   Развлечение  Сентябрь 

День рождения детского сада Детский праздник «С днем рождения, детский сад!» Октябрь 

Осенний карнавал  Развлечение Октябрь 

День матери  Праздник  совместно с родителями Ноябрь 

Новый год  Праздник «Новый год у ворот» Декабрь 

День защитников Отечества  Развлечение «Вместе с папой, вместе с дедом» совместно с родителями Февраль 

Театральная неделя к «Всемирному 

Дню театра» 

Театральный фестиваль Март 

Международный женский день  Праздник совместно с родителями Март 

День смеха  Развлечение Апрель 

День космонавтики  Физкультурный досуг «Большое космическое путешествие» Апрель 

День здоровья  «Папа, мама, я – спортивная семья» Октябрь 

«Веселые старты»  Февраль 

«Правила дорожные всем нам знать 

положено» 

Развлечение 

Викторина по ПДД 

Октябрь 

Апрель 

День Победы  Экскурсии, концерты 

Спортивная игра «Зарница» 

Май 

«Я – талантлив»  Фестиваль Май 

День защиты детей  Праздник «Здравствуй, лето!» Июнь 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка 

по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в МБДОУ № 17 можно отнести: 
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- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и 

чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное); 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.8.3.8.  Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ № 17 и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Красноярского края и города Канска. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

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

спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

 традиции. Вся среда дошкольной организации является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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2.8.3.9. Социальное партнерство 

 

№ Социальный партнер Мероприятия 

1 Городская детская библиотека Экскурсии, беседы, посещение праздников, выставок, 

участие в конкурсах, викторинах 

2 Станция юных натуралистов Экскурсии, занятия 

3 Канский краеведческий музей Экскурсии, «Музей в чемодане» 

4 МОУ СОШ № 2, № 6  Экскурсии, семинары для родителей 

5 Школа искусств Концерты  

6 Канский драматический театр Экскурсии, спектакли 

 

 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

Кадровое обеспечение 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, направленные на самосовершенствование 

профессиональных знаний и умений. Педагоги повышают свой профессиональную компетентность, посещая городские методические объединения, 

проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ. 

Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной организации определяют следующие документы:  

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

Федеральная адаптированная образовательная программа, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022; 

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных 

потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ № 17 лежат традиционные ценности российского общества, создаются особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с детьми с ОВЗ: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.  
Направлениями деятельности ДОУ являются: 

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

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ предполагает соблюдение следующих позиций: 
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1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими работниками ДОУ в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом, с учетом рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

4) порядок и содержание работы ППк ДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых обучающихся с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 

осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой 

психоречевого развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из 

причин задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения 

новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих 

по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в 

развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в обязательной части соответствует Федеральной адаптированной 

образовательной программе, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Развивающая предметно – пространственная среда групповых комнат и кабинетов ДОУ № 17 

Название центров Содержание 
(оборудование, материалы, пособия и др.) 
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Центр двигательной 
активности 

Спортивный уголок (лестница, канат, кольца), полка с физкультурным оборудованием, атрибуты для ОРУ и 
подвижных игр 

Центр игры Атрибуты для сюжетно-ролевых игр для мальчиков и девочек, ширмы, неоформленный материал 

Центр природы Календарь наблюдений, оборудование для труда, растения, фигурки животных разных климатических зон, 
макеты климатических зон, муляжи овощей, фруктов, природный материал 

Центр творчества Материалы, пособия декоративно-прикладного искусства и разнообразные материалы для художественно- 
творческой деятельности, неоформленный материал 

Познавательный центр Доска, настольно – печатные, дидактические игры по ознакомлению с окружающим, развитию речи, ФЭМП 

Центр «Библиотека» Художественная, познавательная литература, энциклопедии (в соответствии с возрастом) 

Центр «Театр» Разные виды кукольного театра, ширмы, сцена, костюмы 

Центр 
«Конструирования» 

Разные виды конструкторов, пазлы, мозаика, подиумы 

Центр науки и 

экспериментирования 

Разнообразный материал для проведения опытов и экспериментов, разнообразные коллекции 
(в младших группах – центр воды и песка с необходимыми материалами для проведения игр с песком и 

водой) 

Центр «Музыкальный» Детские музыкальные инструменты, магнитофон, аудиозаписи 

Центр «Безопасности» Материалы, пособия, макеты по изучению ПДД, ППБ, ОБЖ. 

Речевой центр Материалы, пособия для развития речи и сенсомоторного развития 

Патриотический центр Государственная символика, наглядные пособия символики России, Красноярского края, Канска, 
фотографии, альбомы 

Уголок уединения Ширма, диван, столик 

Кабинет педагога-психолога оборудован всем необходимым для проведения диагностических обследований, 

индивидуальных и          подгрупповых занятий с детьми, консультативной работы с педагогами и родителями. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован всем необходимым для обследования детей, проведения индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий, консультирования родителей. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического 

мастерства; 

Выставка дидактических и 

 Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы; библиотека периодических изданий. 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 

 Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой       план, 

тетрадь протоколов педсоветов, ППк, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, программы, информация о состоянии 
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методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

работы по реализации программ). 

 Ноутбук. 
 Игрушки, муляжи. 

Музыкально- 

физкультурн

ый зал 

Проведение занятий 

Утренняя 

гимнастика; 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги; 

Театральные представления, 

праздники; Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино 

 Театр перчаток, ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Шкафы для мелкого спортивного оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Индивидуальные консультации 

с родителями; 

Групповые и индивидуальные 

занятия  

Диагностика 

 Большое настенное зеркало, дополнительное освещение у  зеркала 

 стол и стулья для логопеда и детей 

 шкаф для методической литературы, пособий 

 индивидуальные зеркала для детей  

Диагностический инструментарий: 

-речевая карта для обследования речи 3-4 лет. 
-воспитание у детей правильного произношения. М.Ф.Фомичева; 

-правильно ли говорит ваш ребенок. А.И.Максимов; 

- дошкольная логопедическая служба. Под. ред. О.А. Степановой; 
-учитесь правильно говорить.2-книги.Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. 

Формирование правильного звукопроизношения: 

-картотека звукопроизношения; 
-разрезная азбука; Развитие 

связной речи: 

-сюжетные картинки; 
-серии сюжетных картинок по лексическим темам (Игрушки, Осень, 

Овощи, Фрукты, Деревья и кустарники, Грибы, Ягоды, Птицы. Человек. 

Части тела, Одежда, Обувь, Зима. Зимние забавы, Домашние животные, 

Дикие животные, Новый год, Семья, Дом, Мебель, Бытовая техника, 

Посуда, Продукты, Животные дальних стран, Мамин праздник, 

Профессии, Материалы и инструменты, Весна, Транспорт, Город, Рыбы, 

Эмоции, Насекомые, Цветы) 

Развитие мелкой моторики: 
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-рисуем по клеточкам; 
-штриховки; 

-пальчиковый бассейн; 

-конструктор; 

Сенсорное и речевое развитие: 

-звучащие игрушки; 

-волшебный мешочек; 

Документация: 

1. Утвержденный список воспитанников комбинированной группы. 

2. Годовой план работы учителя-логопеда. 

3. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с 

воспитанниками. 
Табель посещаемости логопедических занятий с воспитанниками. 
5. Речевые карты на каждого воспитанника. 
6. Тетрадь индивидуальных занятий с каждым воспитанником. 

7. План индивидуальной логокоррекционной работы на каждого 

воспитанника. 

8. Дневник динамического наблюдения учителя-логопеда. 

9. Журнал учета движения детей. 

10. Журнал консультаций для родителей. 

11. Журнал взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей групп. 
Отчет о результативности коррекционной работы. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Индивидуальные консультации 

с родителями; 

Групповые и индивидуальные 

занятия  

Диагностика. 

 Детская мебель. 
 Развивающие игры, игровой материал на каждый возрастной 

период. 

 Материалы для художественного творчества 

 Картотека игр, направленных на развитие коммуникативных 

навыков, произвольного поведения, внимания, памяти, мышления, 

воображения, эмоционально- волевой сферы. 

 Картотека игр, направленных на социально-личностное развитие 

детей. 

 Шкафы для методической литературы, пособий. 

 Стол для рисования песком. 

 Песочница. 
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 Методическое оснащение: 

программы психокоррекционной, психопрофилактической работы, 

методики по исследованию и развитию крупной и мелкой моторики, 

методики изучения и коррекции эмоционально-волевой сферы, изучения 

межличностных отношений, изучения личностной сферы детей 3-7 лет, 

изучения психологической готовности детей к обучению в школе. 

 Документация: 

Нормативно-правовые документы. Организационно-методические: 

 график работы педагога-психолога в ДОУ; 

 циклограмма работы педагога-психолога; 

 годовой план работы педагога-психолога; 

 журнал учета видов работы педагога-психолога ДОУ; 

  итоговый (аналитический) отчет педагога-психолога за год. 

Специальная документация 

 карты психического развития детей 

 психологические заключения 
протоколы обследования 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство Год издания 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2005 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 
группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников» 

М.: Мозаика-Синтез 2009 
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Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет», (Серия «Вместе 
с детьми»). 

М.: ТЦ Сфера 2004 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез 2011 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор Название Издательство Год издания 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4- 
7 лет)» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Веракса Н.Е., Веракса 
А.Н. 

«Проектная деятельность дошкольников» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2005 

Зацепина М.Б, Антонова 
Т.В. 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2005 

Зацепина М.Б, Антонова 
Т.В. 

«Народные праздники в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2005 

Поддубная Л. Б. «Правила дорожного движения младшая и средняя группа» Волгоград — Корифей 2008 

Романова Е. А., 
Малюшкина А. Б. 

«Занятия по правилам дорожного движения» М.: Сфера 2009 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» М.: Мозаика-синтез 2014 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» М.: мозаика- Синтез 2013 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 
Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
(подготовительная группа) 

М.: Мозаика-синтез 2018 
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Л.В. Абрамова, И.Ф. 
Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
(старшая группа) 

М.: Мозаика-синтез 2018 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 
Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
(средняя группа) 

М.: Мозаика-синтез 2018 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 
Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
(первая младшая группа) 

М.: Мозаика-синтез 2018 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 
Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
(вторая младшая группа) 

М.: Мозаика-синтез 2018 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор Название Издательство Год издания 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.Б. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир» М.: Мозаика-Синтез 2005 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала в средней группе 
детского сада» 

М.: Мозаика-Синтез 2006 

Куцакова Л.В. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала. Средняя 
группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 
школе группе» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пономарева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. Вторая 
младшая группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пономарева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. Средняя 
группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пономарева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. Старшая 
группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Пономарева И.А., Позина 
В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Крашенников Е. Е., 
Холодова О. Л. 

«Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет)» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Козлова С.А. «Моя Родина» М.: Мозаика-Синтез 2003 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Автор Название Издательство Год издания 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно- 
дидактическое пособие» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно- 
дидактическое пособие» 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая групппа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая групппа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Старшая групппа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе групппа» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» М.: АСТ 1999 

 Хрестоматия для дошкольников 1-3 года М.: Мозаика-Синтез 2016 

 Хрестоматия для дошкольников 3-4года М.: Мозаика 2017 

 Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет М.: Мозаика 2016 

 Хрестоматия для дошкольников 6-7 лет М.: Мозаика 2016 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор Название Издательство Год издания 

Радынова О. П. «Природа и музыка» М.: Сфера 2010 

Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 2005 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» М.: Гном и Д 2006 

Мишина С. Н. «Справим праздник весело» Новосибирск 2002 

Лапшина Г. А. «Календарные и народные праздники в детском саду» Волгоград 2001 

Шишов А. Э. «Сценарии новогодних праздников» М.: Школьная Пресса 2001 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа» М.: Мозаика - Синтез 2014 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» М.: Мозаика - Синтез 2014 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» М.: Мозаика - Синтез 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа» 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников» М.: Мозаика - Синтез 2013 

Методическое обеспечение приоритетного направления 
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Автор Название Издательство Год издания 

С.И. Семенака, Н.В. 
Микляева 

«Уроки добра». Комплексная программа социально-коммуникативного 
развития ребенка средствами эмоционального интеллекта 

М: АРКТИ 2017 

Сертакова Н.М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников: методическое 
пособие для педагогов ДОУ» 

Детство-пресс 2009 

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4 -6 лет». Занятия с элементами 
психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателей, 

педагогов. 

М.: Гном и Д 2001 

 «Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно-методическое пособие / под ред. В.М. 

Букатова. 

СПб.: Образовательные 

проекты; М.: ТЦ Сфера 

2014 

Кукушкина Е.Ю., 
Самсонова Л.В. 

«Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду». М.: ТЦ Сфера 2013 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 
3 – 9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки». 

Генезис 2003 

 

Методическое обеспечение регионального компонента 

Автор Название Год издания 

Царев В.И. «Канск. Градостроительная летопись. Альбом», 1995 

Прокушев В.И. «Канск» 1986 

 «Канск (личности, факты, цифры)» 2011 

Ермаков В.И. «Сказки народов Севера» 1988 

Богданович К.В. «Становление города у Красного Яра» 1987 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

Автор Название Издательство Год 
издан
ия 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 
3 – 9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки». 

Генезис 2003 

Под общей ред. проф. 
Л.В. Шапковой. 

«Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 
нарушениями в развитии» 

М.: Советский спорт 2002 

Семенака С.И. «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе» М: АРКТИ 2015 
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Ротарь Н.В., Карцева Т.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 
дошкольный возраст» 

Волгоград: Учитель 2016 

Шарохина В.Л., Катаева 
Л.И. 

«Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы» М: «Национальный 
книжный центр» 

2015 

Шарохина В.Л., Катаева 
Л.И. 

«Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 
группы» 

М: «Национальный 
книжный центр» 

2015 

Федосеева М.А. «Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально- 
коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии» 

Волгоград: Учитель 2015 

Баряева Л.Б., Вечканова 
И.Г., Гаврилушкина О.П. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития» 

М: «Национальный 
книжный центр» 

2015 

Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 
фонематического недоразвития у детей» 

М.: Просвещение 2008 

Микляева Н.В., Семенака 
С.И. 

«Уроки добра» Комплексная программа социально-коммуникативного 
развития ребенка средствами эмоционального и социального интеллекта. 

М.: АРКТИ 2017 

Е.В. Иванова, Г.В. 
Мищенко 

«Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ» М: «Национальный 
книжный центр» 

2016 

Н.В.Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет. 

С-П., ООО Детство- 

Пресс 

2016 

Н.В.Нищева «Картотека заданий для алаликов» С-П., Детство - Пресс 2003 
Н.В.Нищева « Веселая артикуляционная гимнастика» С-П., Детство - Пресс 2009 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбом 1 М.: Издательство  «ГНОМ и 

Д». 

2007 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбом 2 М.: Издательство «ГНОМ и 

Д». 

2007 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбом 3 М.: Издательство «ГНОМ и 

Д». 

2006 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбом М.: Издательство «ГНОМ и 
Д». 

2007 

О.Б.Иншакова «Альбом для логопедов» -2-е издание., и доп.- 

М.:Гуманитар. 
Изд.центр ВЛАДОС. 

2013 

С.В.Батяева, 

Е.В.Савостьянова, 

В.С.Володина. 

«Большой альбом по развитию речи». М.:РОСМЭН. 2016 
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Т.А.Ткаченко. «Логопедическая энциклопедия». М.:ОООТД 
«Издательство Мир Книги». 

2010 

О.Н.Лиманская « Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе». 

«ТЦ Сфера» 2014 

Е.Н.Краузе «Логопедия» С-П., «Корона.Век» 2016 

Т.В.Волосовец «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» ТЦ «Сфера» 2008 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» С-П., «Детство-Пресс» 2004 

О.Филимонова «Развитие словаря дошкольника в игре». Издательство: Детство- 
Пресс, 

2007 

Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В. 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 
практическое пособие». 

М.: Айрис-пресс. 2008 

Василькевич И.В., 
Торбеева 
Н.В., Шишкова С.В. 

Логоритмика для детей дошкольного возраста. г.Красноярск. 2014 

Колесникова Е.В. «Программа от звука к букве. Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста». 

Издательство «Ювента». 2014 

Под ред. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Младшая группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016 
Под ред. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа раннего возраста. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016 
Под ред. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

Под ред. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

Под ред. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

Под ред. Нищева Н.В. Формирование навыков пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

2014 

А.Г.Михеева, 
Ю.С.Черченко 

Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 2-3 лет ( 14 
лексических тем) 

С-П., творческий Центр « 
Сфера» 

2012 

С.И.Карпова, В.В.Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 лет ( 33 
лексических тем) 

С-П., творческий Центр 
Речь; М.:Сфера. 

2012 

С.И.Карпова, В.В.Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 5-6 лет ( 33 
лексических тем) 

«Речь» 2015 

 

Средства реализации образовательной Программы 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «Государственные символы России», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о 
…», «Безопасность на дороге» Бордачева И.Ю. 

 

Речевое развитие 

Наглядно-дидактические пособия: 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми (2–3 лет), (3-4 лет), (4-6 лет). Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: 

«Алфавит». 

 

Познавательное развитие 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия в картинках: «Посуда», «Школьные принадлежности», «Транспорт». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Профессии», «Кем быть?». 

Плакаты: «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты», «Птицы». Плакаты: 

«Цвет»; «Форма». 

Серия картин: «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками», «Кошка с котятам», «Лошадь с жеребенком» 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 
«Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 
домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты» 
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Физическое развитие 

 

Оборудование: гимнастическая стенка /деревянная/, гимнастические маты, гимнастические скамейки, доска 

гладкая, ребристые дорожки, стойки для метания в вертикальную цель, канаты, флажки, кегли, скакалки, 

мячи/большой диаметр/, мячи /средний диаметр/, мячи /маленький диаметр/, массажные дорожки и т.д. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

В детском саду работает 12 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической       культуре, учитель-логопед 

(учитель-дефектолог), старший воспитатель, педагог-психолог. 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 5 

Среднее педагогическое 11 

Другое - 

По стажу До 5 лет - 

От 5 до 10 лет 5 

От 10 до 15 3 

Свыше 15 8 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категория 8 

Соответствие занимаемой должности 2 

Не имеют квалификационной категории 2 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают семинары, направленные на самосовершенствование 

профессиональных знаний и умений. Педагоги повышают свою профессиональную компетентность, посещая городские методические объединения, 

проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

3.5.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы с детьми с ОВЗ входит в календарно-тематическое планирование и соответствует Основной 

образовательной программе МБДОУ № 17 и представлено в Приложении 3. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 17 (далее - Программа) разработана  на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программы, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. N 1022, и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее - Стандарт) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264). 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

К обучающимся с ОВЗ в МБДОУ № 17 относятся дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) и дети с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР). 

Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 



117 
 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

С целью включения воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями Красноярского края и города Канска  

используется парциальная образовательная программа «Мой любимый город Канск». 

Приоритетное направление: 

Приоритетным направлением МБДОУ № 17 является социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. Образовательный процесс 

в приоритетном направлении выстраивается с учетом парциальной программы социального развития ребенка «Уроки добра» (С.И. Семенака, Н.В. 

Микляева). Данная программа реализуется с сентября 2019г. с детьми старшего дошкольного возраста и направлена на развитие социально-

нравственных качеств личности ребёнка-дошкольника, которые позволят ему успешно адаптироваться и социализироваться в меняющемся мире.  

Цель Программы - развитие социально-нравственных качеств личности ребёнка-дошкольника, которые позволят ему успешно 

адаптироваться и социализироваться в меняющемся мире. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых  

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

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

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация их участия в жизни 
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детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 

форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития обучающихся в семье. 

 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Кадровые условия реализации Программы: в детском саду работает 12 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической                          культуре, учитель-логопед (учитель-дефектолог), старший воспитатель, педагог-психолог.
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Приложение 1 

Характеристика детей с нарушениями речи (тяжелые нарушения речи) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
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искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р- р’-л-л’] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 
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Приложение 2 

 

Дети с задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В зависимости от происхождения (церебрального,  

конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой 

сфере и в познавательной деятельности. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы генетического 

характера воспитания. Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе психического развития.  

При задержке психического развития конституционального происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцинтризм, истерические реакции.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР:  

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим 

инфантилизмом;  

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических состояний.  

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, 

так и недоразвитие отдельных психических процессов. Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, 

ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, 

что особенно проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно 

низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. В ДОУ воспитываются дети с задержкой психического 

развития в возрасте с 4 лет до 7 лет.  

Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития является то, что чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем 

менее сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в результате чего обнаруживается много сходных 

проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического развития, легкая степень 

умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). 

Выделить задержки психического развития в дошкольном возрасте - задача достаточно сложная из-за сходных с наблюдаемыми при 

умственной отсталости проявлениями отставания в развитии разных функций и неравномерности темпа психического развития разных функций. 

Можно дать обобщенную характеристику задержки психического развития: 
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- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные 

интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие 
- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме 

фигур и при необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительно-пространственной ориентировки. Особые 

трудности обнаруживаются в восприятии расположения отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются затруднения в опознании 

зрительно воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими недостатками. Позднее, когда начинается обучение чтению, 

недостатки восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям букв и их элементов. 

Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-слуховой, которая имеет важнейшее значение при обучении 

грамоте. Каких-либо трудностей в восприятии простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются некоторые затруднения в дифференциации 

речевых звуков (что говорит о недостатках фонематического слуха), наиболее отчетливо выступающие в сложных условиях: при быстром 

произнесении слов, в многосложных и близких по произношению словах. Дети испытывают трудности при выделении звуков в слове. Эти 

затруднения, отражающие недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе, обнаруживаются при обучении детей 

грамоте. 

Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. Отставание в развитии двигательных ощущений 

проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях 

воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. В ходе возрастного развития недостаточность восприятии преодолевается, при 

этом тем быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в развитии зрительного восприятия и слухового. 

Медленнее развивается осязательное восприятие. 

Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической 

организации. У многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в форме 

неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные подергивания). В 

некоторых случаях, но значительно реже, напротив, двигательная активность значительно снижена по отношению к нормальному уровню. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения 

простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. 
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Все сказанное говорит о необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном возрасте. Недостатки 

внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объекте отмечаются всеми исследователями в качестве характерного 

признака задержки психического развития. 

В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к разным клиническим формам задержки психического развития. Проявления 

недостаточности внимания у дошкольников с задержкой психического развития обнаруживаются уже при наблюдении за особенностями восприятия 

ими окружающих предметов и явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется 

и в любой другой деятельности, которой занимаются дети. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития как специфического вида дизонтогенеза. 

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных приемов запоминания, развитию познавательной 

активности и саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

Мышление 
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это 

отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее 

всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Дети с задержкой психического развития, обучающиеся в специальных школах или 

специальных классах, к IV классу начинают решать задачи наглядно-действенного характера на уровне их нормально развивающихся сверстников. 

Что касается заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются детьми рассматриваемой группы на гораздо 

более низком уровне. Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить 

специальную педагогическую работу с целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития навыков умственной 

деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

Речевое развитие 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение 

грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки произношения и 

различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их 

крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата 

вследствие недостаточной речевой практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, 

отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. 

Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 
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Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их 

речь приближается к характерной для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, вообще 

недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и первичного нарушения 

речевого развития. 

Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в ведущей деятельности любого периода психического развития, в 

ней сконцентрированы наиболее существенные для данного периода проявления психической активности. Именно поэтому особенности игры детей с 

задержкой психического развития дают важный материал для характеристики этого состояния. 

Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития в самом общем плане, то ей свойственны однообразие, отсутствие 

творчества, бедность воображения, недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. Игра отличается 

отсутствием развернутого сюжета, недостаточной координированностью действий участников, нечетким разделением ролей и столь же нечетким 

соблюдением игровых правил. Эти особенности у нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном возрасте. Дети 

описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 

важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 

Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового поведения и несформированностью действий замещения. В 

редких случаях использования какого-то предмета в качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при игре «в больницу») он 

приобретал застойно фиксированное значение и не использовался в других ситуациях в другом качестве. Следует сказать, что и в целом игра детей с 

задержкой психического развития носит стереотипный, нетворческий характер. 

Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в их отношении к игрушкам. В отличие от нормально 

развивающихся детей у них обычно нет любимых игрушек. 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями 

которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки 

зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. 

Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую 

аффективную реакцию, неадекватную ситуации. Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг становится злым 

и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие личности, а на саму личность. 

Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние беспокойства, тревожность. 

В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического развития фактически не нуждаются во взаимодействии 

со сверстниками. 

Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из 

сверстников, т.е. не выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. 

Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми или с детьми старше себя, но и в этих случаях не 

проявляют значительной активности. 
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Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки. 

Такие реакции возникают не только в ответ на действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта боязнь 

значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к формированию у них заниженной самооценки. 

Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми понимании эмоций как чужих, так и 

собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния опознаются хуже, чем эмоции 

изображенных на картинах персонажей. Вместе с тем следует отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно выделяют 

на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается недоступным умственно отсталым дошкольникам. 

Личность 
Личностные особенности отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в процессе игровой деятельности: одни быстро 

становятся вялыми, пассивными, притихшими, бесцельно смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к игре с 

другими детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими реакциями. Эти дети, как правило, очень обидчивы и 

вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. Наблюдение за этими детьми в повседневных  

условиях позволило сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них «порочного» стиля общения в семье, со сверстниками, 

обусловливающего закрепление негативных черт характера. С дошкольного возраста у них начинают складываться индивидуализм, необъективность, 

агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество. 

Наличие проблем в общении с близкими взрослыми у дошкольников с задержкой психического развития провоцирует возникновение 

патологических черт характера, которые выражаются в их тревожности, неуверенности, безынициативности, отсутствии любознательности. 

М. С. Певзнер в своих клинико-психологических исследованиях сделала вывод, что при различных вариантах задержки психического развития 

у детей выраженными остаются инфантильные черты психики, обусловливая имеющееся разнообразие эмоциональных и поведенческих реакций 

ребенка. В учебных ситуациях он способен выполнять лишь то, что связано с его личностными интересами. Сохраняющаяся «детская 

непосредственность» объясняется замедленным созреванием лобных и лобно-диэнцефальных структур головного мозга. 

Общение 
К началу школьного возраста у них отмечается недостаток знаний и умений в сфере межличностных отношений, не сформированы 

необходимые представления об индивидуальных особенностях сверстников и взрослых, страдает языковое оформление высказывания, произвольная 

регуляция эмоциональных и поведенческих проявлений. 

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие 

дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 

замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 
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важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии 

таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 
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Приложение 3 

Перспективное календарно-тематическое планирование 

 

Перспективное календарно-тематическое планирование в 1 младшей 

группе 
 

Сроки Тема Цель 

Сентябрь Адаптационный период Формировать положительное отношение к детскому саду. 

Октябрь «Время года – осень» Формировать представление детей об осени, ее признаках, жизни животных 

«Чудесная корзина» Познакомить детей с овощами и фруктами 

Ноябрь «Птичка прилетела, на ладошку села» Дать детям общие представления о птицах, учить узнавать их по внешнему виду 

«Животный мир» Формировать представление детей о домашних и диких животных 

«Свет материнства» Формировать доброе отношение к маме 

Декабрь «Время года – зима» Формировать представление о зиме, ее признаках, о жизни животных 

«Зимние забавы» Развивать интерес к зимним забавам 

«Новогодние утренники» Создать условия для эмоционального восприятия праздника 

Январь «Что нас окружает» (предметы быта) Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением, с правилами их безопасного использования 

«Я - человек» Дать представление о себе как о человеке, учить называть основные части своего 
тела 

Февраль «Как питаешься, так и улыбаешься» Дать представление о полезной и вредной пище, о продуктах, полезных для 

здоровья 

«Моя семья» Формировать представление о семье, воспитывать доброе отношение к членам 
своей семьи 

«Мой папа» Формировать доброе отношение к папе, дедушке 

«Знакомство с народной культурой и 
традициями» 

Формировать представление и интерес к русской народной культуре 

Март «Мама – первое слово» Развивать чувство любви к маме, бабушке 

«Все профессии важны, все профессии Формировать представление детей о профессиях 
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 нужны»  

«В мире сказок» Развивать интерес к театрализованной деятельности, к произведениям рус. нар. 
творчества 

Апрель «Время года – весна» Формировать представление детей о весне, ее признаках, жизни животных 

«Куда поедешь?» (предметный мир – 
транспорт) 

Формировать представление о транспорте 

Май «Выходи, дружок, на зеленый лужок» Формировать представление о растениях, цветах. Воспитывать любовь к природе 

«Насекомые» Дать представление о насекомых, формировать желание наблюдать за насекомыми 

«Здравствуй, лето!» Формировать представления детей о лете, о его признаках, о жизни животных и т.д. 

 

 

 

2 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

СЕНТЯБРЬ 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Цель: формировать 

положительное отношение к 

детскому саду. 
 
 1 сентября - «День знаний» 

«Вот и стали мы на год 

взрослее»  

Цель: формировать представления 

о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

 
1 сентября - «День знаний» 

«Вот и стали мы на 

год         взрослее» 

Цель: расширять 

представления ребенка об 

изменении позиции в связи с 

взрослением. Через 

символические и образные 

средства углублять 

представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и 

будущем. 

1 сентября - «День знаний» 

8 сентября – 

Международный день 

распространения 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Цель: развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 
 
1 сентября - «День знаний» 

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 
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грамотности 

«Осень на пороге» 

Цель: формировать 

представления детей об осени: о 

сезонных изменениях в жизни 

растений и животных. Развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей 

в процессе общения с природой. 

«Осень на пороге» 

Цель: расширять представления 

детей об осени: о сезонных 

изменениях в жизни растений и 

животных. Развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с природой. 

«Осень на пороге» 

Цель: расширять 

представления детей об осени: 

о сезонных изменениях в 

жизни растений и животных. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе 

общения с природой. 

Знакомить детей с 

многообразием природы 

города Канска и Канского 

района; 

Формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в совместной 

проектной деятельности 

краеведческого содержания. 

«Осень на пороге» 

Цель: расширять представления детей об осени: 

о сезонных изменениях в жизни растений и 

животных. Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой. 

Расширять и систематизировать представления 

о природе города Канска и Канского района; 

Формировать активную жизненную позицию 

через участие в проектной деятельности 

краеведческого содержания, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей. 

«Мой любимый детский сад» 

(день дошкольного 

работника) 

Цель: расширять 

представления о труде 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя), формировать 

уважительное отношение к 

труду взрослых. 

«Мой любимый детский сад» 

(день дошкольного работника) 

День дошкольного работника. 

Цель: расширять представления о 

труде работников детского сада 

(повар, медицинская сестра), 

формировать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

«Мой любимый детский 

сад» (день дошкольного 

работника) Цель: расширять 

представления о труде 

работников детского сада 

(специалисты, прачка), 

формировать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

«Мой любимый детский 

сад» (день дошкольного 

работника) 

Цель: расширять представления о труде 

работников детского сада (заведующий, 

заместитель и др.), формировать уважительное 

отношение к труду взрослых. 
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«Мои близкие и родные» (День 

пожилого человека) Цель: 

развивать доброжелательное 

отношение к близким людям. 

Воспитывать любовь к своей 

семье. 

«Мои близкие и родные» 

(День пожилого человека) 

Цель: воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать любовь к своей 

семье. 

«Мои близкие и родные» 

(День пожилого человека) 

Цель: воспитывать уважение к 

старшим, понимание того, как 

проявляются забота, любовь, 

уважение друг к другу. 

Воспитывать любовь к своей 

семье. 

Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи; 

«Мои близкие и 

родные» (День 

пожилого человека) 

Цель: воспитывать любовь к своей семье. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность к людям старшего 

поколения. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родного 

города (роль каждого поколения в разные 

периоды истории города); Рассказывать детям о 

воинских, трудовых, спортивных и других 

заслугах дедушек и бабушек 

ОКТЯБРЬ 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Цель: развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения на улице. 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение на 

улице. 

 
 
 
1 октября – Международный 

день пожилых людей; 

Международный день музыки 

 

 

4 октября – День защиты 

животных 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Цель: формировать знания о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 
 
 
 
1 октября – Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки 
 
 
 
4 октября – День защиты 

животных 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Цель: формировать знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

Формировать умение 

создавать план/макет 

микрорайона города; маршрут 

безопасного движения ребенка 

от дома до детского сада. 

 

1 октября – Международный 

день пожилых людей; 

Международный день музыки 

 

4 октября – День защиты 

животных 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Цель: формировать знания о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Познакомить с планом микрорайона, 

города; маршрутом безопасного движения 

ребенка от дома до детского сада; 

Учить самостоятельно передвигаться в 

пространстве микрорайона, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки, 

символы). 
 
1 октября – Международный день пожилых 

людей; Международный день музыки 
 
 
4 октября – День защиты животных 
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«Дары осени» 

Цель: формировать 

представления детей об осени, о 

дарах осени, о деятельности 

человека. 

«Дары осени» 

Цель: обогатить представления 

детей об осени, о дарах осени, о 

деятельности человека. 

«Дары осени» 

Цель: обогатить 

представления детей об осени, 

о дарах осени, о деятельности 

человека. 

Знакомить детей с 

многообразием природы 

города Канска и Канского 

района; 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях, занесенных в 

Красную книгу Красноярского 

края. 

«Дары осени» 

Цель: обобщить представления детей об осени, 

о дарах осени, о деятельности человека. 

Расширять и систематизировать представления 

о природе города Канска и Канского района: 

флоре, фауне, природных богатствах; 

Расширять и уточнять представления 

детей о растениях, занесенных в Красную 

книгу Красноярского края; 

Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей Канского района. 

«Мой город, мой край»  

Цель: формировать интерес к 

малой Родине и первичные 

представления о ней. 

 
 
 
 
Третье воскресенье октября – 

День отца в России 

«Мой город, мой край» 

Цель: продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 
 
 
 
 
Третье воскресенье октября – 

День отца в России 

«Мой край» 

Цель: формировать 

представления детей о крае, в 

котором живем (животный, 

растительный мир, народы 

Крайнего Севера). 

Воспитывать любовь и 

уважение к городу Канску, его 

природе, традициям и 

праздникам; 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера о родном городе 

людях, прославивших город, 

природе города Канска и 

Канского района и т.д. 
 
Третье воскресенье октября – 

День отца в России 

«Мой край» 

Цель: расширять представления о малой 

Родине (достопримечательностях, культуре, 

традициях края, животный, растительный 

мир, народы Крайнего Севера). 

Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.) Продолжать формировать 

умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера о родном городе 

людях, прославивших город, природе города 

Канска и Канского района и т.д.; Развивать 

умение передавать в художественной 

деятельности события, происходящие в 

родном городе, образы архитектурных 

сооружений, объекты живой и неживой 

природы и т. д. 
 
Третье воскресенье октября – День отца в 

России 
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«Человек и мир вещей»  

Цель: знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их функциями и 

назначением, с правилами их 

безопасного использования. 

«Человек и мир вещей» 

Цель: создавать условия для 

расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира, о 

правилах их безопасного 

использования. 

«Человек и мир вещей» 
Цель: продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

 
 

4 ноября - «День 

народного единства».  

Цель: формировать 

представление о единстве 

народов России, об истории 

России, о людях 

прославивших Россию. 

Воспитывать уважение и 

развивать интерес к 

представителям различных 

культур, проживающих в 

городе Канске, обращать 

внимание на отличие и 

сходство ценностей. 

«Человек и мир вещей» 

Цель: продолжать расширять представления 

о предметном мире. Продолжать 

формировать правила безопасного 

использования предметов ближайшего 

окружения. 

 

4 ноября - «День народного единства». 

Цель: формировать представление о единстве 

народов России, об истории России, о людях 

прославивших Россию. 

Закреплять знание символики города 

Канска (герб, флаг, гимн); 

Воспитывать толерантное отношение к 

представителям различных 

национальностей, проживающих в городе 

Канске, их культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство ценностей. 

НОЯБРЬ 

«Животный мир» 

Цель: формировать 

представление о домашних и 

диких животных. 

«Животный мир» 

Цель: расширять представления о 

домашних и диких животных, о 

некоторых пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, 

жук) 

«Животный мир» 

Цель: продолжать 

формировать представления о 

разновидностях животных, 

обитающих в разных 

климатических зонах. 

Привлекать внимание к 

проблемам животных и их 

защите. 

Формировать активную 

жизненную позицию через 

«Животный мир» 

Цель: продолжать формировать 

представления о разновидностях животных, 

обитающих в разных климатических зонах. 

Привлекать внимание к проблемам животных 

и их защите. 

Формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной 

деятельности краеведческого содержания, 

охватывающей детей младших групп и 

родителей; Расширять и систематизировать 
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участие в совместной 

проектной деятельности 

краеведческого содержания; 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

животных, занесенных в 

Красную книгу Красноярского 

края. 

представления о природе города Канска и 

Канского района: флоре, фауне, природных 

богатствах; 

Расширять и уточнять представления 

детей о животных, занесенных в Красную 

книгу Красноярского края. 

«Свет материнства» 

Последнее 

воскресенье ноября – 

День матери в России 

 

Цель: формировать доброе 

отношение к маме. 

«Свет материнства» 

Последнее воскресенье 

ноября – День матери в 

России 

Цель: формировать первичные 

представления о роли матери в 

жизни каждого ребёнка, о 

значении её любви, заботы. 

«Свет 

материнства» 

Последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в России 

Цель: формировать 

представление о женщине, как 

матери. Вызывать желание 

выразить благодарность своим 

матерям. 

«Свет материнства»  

Последнее воскресенье ноября – 

День матери в России 

Цель: формировать представление о женщине, 

как матери. Вызывать желание выразить 

благодарность своим матерям. 

«Человек и мир вещей»  

Цель: знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их функциями и 

назначением, с правилами их 

безопасного использования. 

«Человек и мир вещей» 

Цель: создавать условия для 

расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира, о 

правилах их безопасного 

использования. 

«Человек и мир вещей» 
Цель: продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов, о правилах их 

безопасного использования. 

«Человек и мир вещей» 

Цель: продолжать расширять представления 

о предметном мире. Продолжать 

формировать правила безопасного 

использования предметов ближайшего 

окружения 

ДЕКАБРЬ 

«Время года — Зима» 

Цель: формировать 

представления детей о зиме, о 

её признаках, о жизни животных 

и т.д. Развивать интерес к 

зимним забавам. 

 

«Время года — Зима» 

Цель: продолжать формировать 

представления детей о зиме, о её 

признаках, о жизни животных и 

т.д. 
 
 

«Время года — Зима» 

Цель: расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы, 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе, о 

жизни животных и т.д. 

«Время года — Зима» 

Цель: обогащать представления детей о зиме: 

сезонных изменениях, о труде человека, о 

жизни животных и т.д. 

Расширять и систематизировать представления 

о природе города Канска и Канского района: 

флоре, фауне, природных богатствах; 
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8 декабря – Международный день 

художника 

 
 
8 декабря – Международный день 

художника 

Формировать основы 

экологической культуры, 

продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на территории 

природных объектов города 

Канска и Канского района. 

 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

 

8 декабря – 

Международный день 

художника 

 

9 декабря – День Героев 

Отечества 

 

12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

Расширять и уточнять представления 

детей о растениях, занесенных в Красную 

книгу Красноярского края; 

 
 
3 декабря – Международный день инвалидов 

 

 
 

8 декабря – Международный день художника 

 
 

 

9 декабря – День Героев Отечества 

 

 

12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации 

«Зимние забавы»  

Цель: развивать интерес к зимним 

забавам. 

«Зимние забавы, зимние виды 

спорта» 

Цель: развивать интерес к зимним 

забавам. Знакомить детей с 

зимними видами спорта. 

«Зимние забавы, зимние 

виды спорта» 

Цель: развивать интерес к 

зимним забавам. Расширять 

представления детей о зимних 

видах спорта. 

«Зимние забавы, зимние виды спорта»  

Цель: развивать интерес к зимним забавам. 

Расширять представления детей о зимних видах 

спорта. 

«Новый год к нам мчится» 

Цель: формировать 

представления о символах 

Нового года. 

«Новый год к нам мчится» 
Цель: продолжать формировать 

представления о символах Нового 

года. 

«Новый год к нам мчится» 
Цель: обогащать знания детей 

о праздновании Нового года, 

как в России, так и других 

странах мира. 

«Новый год к нам мчится» 

Цель: продолжать обогащать знания детей о 

праздновании Нового года, как в России, так 

и других странах мира. 
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«Новогодние утренники»  

Цель: создавать условия 

для эмоционального 

восприятия праздника. 

«Новогодние утренники»  

Цель: создавать условия для 

эмоционального восприятия 

праздника. 

«Новогодние утренники» 
Цель: создавать условия для 

эмоционального восприятия 

праздника. 

«Новогодние утренники» 

Цель: создавать условия для 

эмоционального восприятия праздника. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественские колядки» 
Цель: развитие у детей 

интереса к русской народной 

культуре. 

Вызывать у детей желание 

знакомиться с устным 

народным творчеством. 

«Рождественские колядки» 
Цель: развитие у детей интереса 

к русской народной культуре, 

воспитание духовности и 

формирование эстетического 

сознания дошкольников в 

процессе ознакомления с 

русским праздником- 

Рождеством. 

«Рождественские колядки» 
Цель: развитие у детей 

интереса к русской народной 

культуре, воспитание 

духовности и формирование 

эстетического сознания 

дошкольников в процессе 

ознакомления с русским 

праздником- Рождеством. 

«Рождественские колядки» 

Цель: развитие у детей интереса к русской 

народной культуре, воспитание духовности и 

формирование эстетического сознания 

дошкольников в процессе ознакомления с 

русским праздником- Рождеством. 

«За здоровьем в детский сад» 
Цель: формировать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение. Формировать 

потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

«За здоровьем в детский сад» 

Цель: формировать 

представления о здоровом 

образе жизни, о значении 

физических упражнений для 

организма человека. 

«Мы со спортом дружим» 
Цель: формировать 

потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать 

интерес к физической 

культуре и спорту и 

желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Поддерживать интерес к тем 

видам спорта, которые 

успешно развиваются в 

городе Канске (биатлон, 

спортивное ориентирование, 

лыжный спорт, дзюдо, 

художественная гимнастика и 

др.) 

«Мы со спортом дружим» 

Цель: формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни 

человека; умение использовать 

специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Поддерживать интерес к тем видам спорта, 

которые успешно развиваются в городе 

Канске (биатлон, спортивное 

ориентирование, лыжный спорт, дзюдо, 

художественная гимнастика и др.) 
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«Мой город» 

Цель: формировать 

представления о городе, в 

котором живем. 

Развивать интерес к 

малой Родине. 

«Мой город» 

Цель: формировать 

представления о городе, в 

котором живем. Развивать 

интерес к малой Родине. 

«Мой город, моя 

страна»  

Цель: расширять 

представления о городе, о 

России. Формировать 

интерес, чувство любви к 

Родине. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

родного города через 

знакомство с произведениями 

искусства, реконструкцию 

образа жизни, быта людей. 

 

27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

«Мой город, моя страна» 

Цель: углублять и уточнять представления о 

родном городе, о России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями художников, писателей, 

поэтов города Канска и        Канского района; 

Уточнять и углублять представления об 

истории родного города через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию 

образа жизни, быта людей. 

 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

«Огонь – друг, огонь – враг» 
Цель: формировать осторожное 

и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным 

ситуациям. 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Цель: формировать представления 

о причинах пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

Цель: расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита и т.д.). Закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. Уточнять 

знания  детей о работе 

пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время 

пожара. 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Цель: формировать представление о том, что 

полезные и необходимые бытовые приборы 

при неумелом обращении могут стать 

причиной пожара. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. 

ФЕВРАЛЬ 
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«Как питаешься, 

так и улыбаешься» 

Цель: дать представление о 

полезной и вредной пище; 

об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, 

полезных для здоровья 

человека. 

«Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

Цель: воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов. 

«Как питаешься, так 

и улыбаешься» 

Цель: формировать 

представления детей о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания. 

 

8 февраля – День 

российской науки 

«Как питаешься, так и улыбаешься»  

Цель: расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). 

 
 
8 февраля – День российской науки 

«Знакомство с народной 

культурой и 

традициями»  

Цель: формировать 

представления и интерес к 

русской народной 

культуре. 
 

 
 

«Масленица» 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
Цель: знакомить с 

произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, 

заклички), с изделиями 

народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 
 

«Масленица» 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
Цель: продолжать 

формировать представления и 

интерес к русской народной 

культуре, традициям и 

промыслам. 

Продолжать знакомить детей 

с деятельностью творческих 

коллективов города; 

Формировать элементарные 

представления об истории 

родного города через 

знакомство с произведениями 

искусства и реконструкцию 

образа жизни, быта людей. 

 

«Масленица» 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями»  

Цель: расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Знакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Продолжать 

знакомить детей с деятельностью творческих 

коллективов города; 

Уточнять и углублять представления об 

истории родного города через знакомство с 

произведениями искусства и реконструкцию 

образа жизни, быта людей. 

 

«Масленица» 
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«Мой папа» 

Цель: формировать доброе 

отношение к папе. 

«Про храбрых и отважных» 
Цель: формировать 

представление о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики) 

 

 

 

 

 

 

«Будем Родину любить 

– будем Родину 

хранить» 

Цель: расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Расширять представление о 

военных частях, 

расположенных в черте 

города, воспитывать уважение 

к защитникам Отечества. 

«Будем Родину любить – будем Родину 

хранить» 

Цель: углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Расширять представление о 

военных частях, расположенных в черте 

города; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

 
 

 

МАРТ 

«Мама - первое слово» 

Цель: развивать чувство любви 

к маме, бабушке. 

«Мама» - первое слово» 

Цель: развивать чувство 

любви к маме, бабушке. 

«Славный день 8 Марта» 
Цель: формировать 

представление о женщине, как 

матери, труженице. 

«Славный день 8 Марта» 

Цель: продолжать формировать 

представление о женщине, как матери, 

труженице. 

«Все профессии важны – 

все профессии нужны» 

Цель: познакомить детей с 

миром профессий. 

«Все профессии важны – все 

профессии нужны» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с миром профессий. 

«Все профессии важны – 

все профессии нужны» 

Цель: систематизировать 

представления о разнообразии 

мира профессий. 

Ознакомление детей 

с конкретными профессиями 

родителей – горожан; 

Развивать интерес к 

профессиям родителей и 

месту их работы, 

формировать бережное 

отношение к результатам 

труда взрослых. 

«Все профессии важны – все профессии 

нужны» 

Цель: продолжать обобщать представления о 

разнообразии мира профессий. 

Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для города их труд; 

Рассказывать детям о воинских, трудовых, 

спортивных и других заслугах дедушек, 

бабушек, родителей; 

Углублять и уточнять представление о 

людях, прославивших город Канск. 
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«Театральная неделя» 

Цель: приобщать детей 

к театральной культуре. 

Создать условия для развития 

творческой активности в 

театрализованной 

деятельности. 
 
27 марта – Всемирный день 

театра 

«Театральная неделя» 

Цель: продолжать приобщать 

детей к театральной культуре. 

Создать условия для развития 

творческой активности в 

театрализованной деятельности. 
 
 
27 марта – Всемирный день театра 

«Театральная неделя» 

Цель: продолжать приобщать 

детей к театральной культуре. 

Создать условия для развития 

творческой активности в 

театрализованной 

деятельности. 

Знакомить с театрами и 

другими культурными 

объектами города Канска. 

 

27 марта – Всемирный 

день театра 

«Театральная неделя» 

Цель: продолжать приобщать детей к 

театральной культуре. 

Создать условия для развития творческой 

активности в театрализованной 

деятельности. Знакомить с театрами и 

другими культурными объектами города 

Канска 
 
 
27 марта – Всемирный день театра 

«День книги» 

Цель: воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно 

их слушать. 

 

1 апреля - «День смеха» 

«День книги» 

Цель: поддерживать интерес к 

литературе, воспитывать любовь 

к книге. 

 
 

1 апреля - «День смеха» 

«День книги» 

Цель: поддерживать интерес к 

литературе, воспитывать 

любовь к книге. 

 
 

1 апреля - «День смеха» 

«День книги» 

Цель: воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства. 

 
 

1 апреля - «День смеха» 

АПРЕЛЬ 

«Весна-красна» 

Цель: формировать 

представления детей о весне, о 

её признаках, о жизни животных 

и т.д. 

 

1 апреля – Международный 

день птиц 

«Весна-красна» 

Цель: продолжать формировать 

представления детей о весне: о 

сезонных изменениях, о жизни 

животных, о труде человека 

весной и т.д. 

 
1 апреля – Международный день 

птиц 

«Весна-красна» 

Цель: продолжать 

формировать представления 

детей о весне: о сезонных 

изменениях, о жизни 

животных, о труде человека 

весной и т.д. 

Знакомить детей с 

произведениями 

художников города 

Канска; Знакомить детей 

с многообразием 

«Весна-красна» 

Цель: продолжать формировать 

представления детей о весне: о сезонных 

изменениях, о жизни животных, о труде 

человека весной и т.д. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями художников, писателей, 

поэтов города Канска и Канского района; 

Расширять и систематизировать представления 

о природе города Канска и Канского района: 

флоре, фауне, природных богатствах; 

Формировать основы экологической культуры, 
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природы города Канска и 

Канского района; 

Формировать основы 

экологической культуры, 

продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на территории 

природных объектов города 

Канска и Канского района. 

 

1 апреля – Международный 

день птиц 

продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на территории 

природных объектов города Канска и Канского 

района. 
 
 
 
1 апреля – Международный день птиц 

«Весна-красна» 

Цель: формировать 

представления детей о весне, о 

её признаках, о жизни животных 

и т.д. 

«Весна-красна» 

Цель: продолжать формировать 

представления детей о весне: о 

сезонных изменениях, о жизни 

животных, о труде человека 

весной и т.д. 

12 апреля - «День 

космонавтики» 

Цель: формировать первичные 

представления о полёте 

человека в космос. 

Поддерживать интерес о 

происхождении луны, солнца 

и т.д. 

12 апреля - «День космонавтики» 

Цель: формировать первичные представления 

о полёте человека в космос. Поддерживать 

интерес о происхождении луны, солнца и т.д. 

«Этикет с ранних лет» 

Цель: обогащать опыт 

дружеских взаимоотношений, 

продолжать воспитывать 

привычки культурного 

поведения. 

«Этикет с ранних лет» 

Цель: обогащать опыт дружеских 

взаимоотношений, продолжать 

воспитывать привычки 

культурного поведения. 

«Этикет с ранних лет» 

Цель: обогащать опыт 

дружеских взаимоотношений, 

продолжать воспитывать 

привычки культурного 

поведения. 

«Этикет с ранних лет» 

Цель: обогащать опыт дружеских 

взаимоотношений, продолжать 

воспитывать привычки культурного 

поведения. 

«Земля – наш общий дом» 
Цель: способствовать 

накоплению ребёнком 

ярких впечатлений о 

природе. 

Обогащать представления о 

растениях, животных, 

«Земля – наш общий дом» 

 Цель: способствовать познанию 

ребёнком мира природы, 

открывая для него новые 

растения, животных, признаки 

живых организмов, объекты 

неживой природы. 

«Земля – наш общий 

дом»  

Цель: формировать 

представления детей о 

разнообразии животного и 

растительного мира. 

Формировать бережное 

«Земля – наш общий дом» 

Цель: формировать представления детей о 

разнообразии животного и растительного мира. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Формировать основы экологической культуры, 

продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на территории 
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объектах неживой природы. отношение к природе. 

Формировать основы 

экологической культуры, 

продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на территории 

природных объектов города 

Канска и Канского района. 

 

9 Мая - «День Победы» 

Цель: обогатить 

представления детей о 

празднике. 

Рассказывать детям о 

людях, прославивших 

город Канск во время 

Великой 

отечественной войны. 

природных объектов города Канска и Канского 

района. 

 

9 Мая - «День Победы» 

Цель: обогатить представления детей о 

празднике. Рассказывать детям о людях, 

прославивших город Канск во время Великой 

отечественной войны. 

МАЙ 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Цель: развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения на улице. 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение на 

улице. 

 
 
 

Пасха  

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Цель: формировать знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
 
 
 
 

Пасха 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Цель: формировать знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

Формировать умение 

создавать план/макет 

микрорайона города, маршрут 

безопасного движения ребенка 

от дома до детского сада. 

 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Цель: формировать знания о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Познакомить с планом микрорайона, 

города; маршрутом безопасного движения 

ребенка от дома до детского сада. 

Учить самостоятельно передвигаться в 

пространстве микрорайона, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки, 

символы). 
 

Пасха 
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Пасха 

«Во саду ли, в огороде» 

Цель: формировать 

умение понимать 

простейшие взаимосвязи в 

природе 

(чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п.) 

Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

«Во саду ли, в огороде» 

Цель: формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи 

в природе (чтобы растение росло, 

ему нужны свет, вода, земля, 

воздух). Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

«Во саду ли, в огороде» 

Цель: продолжать 

формировать умение 

устанавливать связи между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и 

огородах. 

«Во саду ли, в огороде» 

Цель: продолжать формировать умение 

устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: формировать 

представления детей о лете, о 

его признаках, о жизни 

животных и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: формировать 

представления детей о лете, о его 

признаках, о жизни животных, 

насекомых и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: формировать 

представления детей о лете, о 

его признаках, о жизни 

животных, насекомых и т.д. 

Формировать основы 

экологической культуры, 

продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на территории 

природных объектов города 

Канска и Канского района. 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: формировать представления детей о 

лете, о его признаках, о жизни животных, 

насекомых и т.д. 

Формировать основы экологической 

культуры, продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

территории природных объектов города 

Канска и Канского района. 

 

«Выпускной бал» 

Цель: создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества. Развивать 

стремление к новой социальной позиции 

школьника. 

ИЮНЬ 
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1 июня – День защиты детей 1 июня – День защиты детей 1 июня – День защиты 

детей  

12 июня – День России 

 
22 июня – День памяти и 

скорби 

1 июня – День защиты детей  

12 июня – День России 
 
22 июня – День памяти и скорби 

ИЮЛЬ 

7 июля – Иван Купала 

8 июля – День семьи, любви и 

верности 

30 июля – Международный день 

дружбы 

7 июля – Иван Купала 

8 июля – День семьи, любви и 

верности 

30 июля – Международный день 

дружбы 

7 июля – Иван Купала 

8 июля – День семьи, 

любви и верности 

30 июля – Международный 

день дружбы 

7 июля – Иван Купала 

8 июля – День семьи, любви и верности 

30 июля – Международный день дружбы 

АВГУСТ 

12 августа – День 

физкультурника 

12 августа – День физкультурника 12 августа – День 

физкультурника 

12 августа – День физкультурника 

  22 августа – День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации 
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