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Рабочая программа учителя-дефектолога компенсирующей направленности (для обучающихся с ЗПР) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №146 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

Программа рассмотрена на педагогическом совете и рекомендована к использованию в практике. 
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Общие положения 

 
1. Рабочая программа учителя-дефектолога разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 декабря 2022 г., 

регистрационный № 72149). 

Рабочая программа разработана с использованием следующих нормативных документов: 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 

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

Федерации»; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 N ТВ-413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования содержание»); 

- Закона Кемеровской области – Кузбасса от 05 июля 2013 года N 86-ОЗ Об образовании (в 

редакции Закона Кемеровской области от 31.01.2023 N 3-ОЗ); 

- Уставом МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 

2. Программа составлена для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) следующей нозологии: 

-АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), сформулированные в 

данной программе для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ДО. 

По своему организационно-управленческому статусу данная программа, имеет модульную 

структуру. 

4. Рамочный характер программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса реализуемого учителем-дефектологом в группах, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного 
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возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития  ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно- пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается настоящая программа. 

5. 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 такой образовательной области, как «познавательное развитие»; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 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 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) форма активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью рабочей программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольной образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа    обеспечивает     планируемые     результаты     дошкольного     образования 
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обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического развития, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

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

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

ориентирован на специфику условий образовательной деятельности, традиции сада и группы, 

интересы детей. 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 

реализацию специфики образовательной деятельности с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей, традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Специфика образовательной деятельности учителя-дефектолога в группах состоит в 

коррекционной работе по следующим направлениям: формирование элементарных 

математических представлений, развитие пространственно-временных представлений, развитие 

мелкой моторики, сенсорное развитие, развитие высших психических функций. 

8. Программа также содержит материалы для развивающего оценивания достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации рабочей программы специалиста. Система оценивания качества реализации рабочей 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. 

9. Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся указанных групп в соответствии с нозологией. 

 
I. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка: цель, задачи, принципы формирования программы, специфические 

принципы и подходы к формированию программы для детей в соответствии с нозологией 

 

Цель: 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: 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

Принципы и подходы к формированию рабочей 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 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 

задержкой психического развития: 

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 
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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 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). 
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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, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

 

 Планируемые результаты 

 

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. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
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вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Степень их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера нарушения 

задержки психического развития, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного ребенка с задержкой в развитии.   

Обучающиеся с задержкой психического развития могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому  целевые ориентиры 

адаптированной основной образовательной программы Организации должны конкретизироваться 

с учетом оценки реальных возможностей обучающихся этой группы. Целевые ориентиры 

представлены в  таблице планируемых результатов с учетом возрастной категории детей и их 

психоэмоционального развития. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к 

норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная 

работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в 

связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно 

упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 

активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, 

сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: 

проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 
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коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью 

и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых 

без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 

адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и 

поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в 

процессе диагностического обучения 

Планируемые результаты 

 

Возраст Планируемый результат 

 

3-4 года (ЗПР) 

 

 

 

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 цветом 

образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в 

количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на 

основе зрительного соотнесения. 

4-5 лет (ЗПР) Ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

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

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

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

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

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и 

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

 

 

5-8 лет (ЗПР) 

 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями 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. 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной программы, направленную 

на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой по программе, заданным требованиям Стандарта и ФАОП ДО, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе реализации программы. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 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. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
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варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры программы учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития 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) тетради взаимодействия специалистов, воспитателей, родителей, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной  деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ. 

Программа реализует право педагога самостоятельно выбирать инструменты педагогической 

и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

Учителя-дефектологи МБДОУ № 146 осуществляют диагностику в соответствии с 

разработанными в учреждении диагностическим инструментарием, основываясь на  технологии 

«Психолого-педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста» Е.А. 

Стребелевой. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога включает в себя следующие виды: 

- изучение медицинской документации и протоколов ПМПК; 

- наблюдение за ребенком; 

- дефектологическое обследование. 

После дефектологического обследования ребенка специалист создает индивидуальные  

карты коррекционной работы на каждого воспитанника. 

Перед началом диагностики учитель-дефектолог знакомится с заключениями ПМПК, с 

анамнезем раннего развития ребенка и с особенностями психоэмоционального и физического 

развития ребенка, что является важным фактором для определения условий коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами программы 

оценка качества образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей   развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
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5) обеспечивает единое качество образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка 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; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества реализации программы: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 
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и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. Содержательный раздел Программы 

 

 Пояснительная записка 

В содержательном разделе программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в образовательной области: 

познавательного развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке рабочей программы использованы образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом психофизических, возрастных, индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности, определенные в программе, выбраны с 

учетом специфики климатических, региональных, географических, кадровых и иных конкретных 

условий ее реализации. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагог следует общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Педагог, реализующий данную программу, отбирает содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимая во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности развития обучающихся с ОВЗ, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 

 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в следующей 

образовательной области 

 Познавательное развитие 

Основные задача образовательной деятельности:  

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 
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формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Программные   коррекционно-компенсаторные    задачи    образовательной    области 

«Познавательное развитие» у детей с задержкой психического развития: развитие 

анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; формирование системы 

умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; развитие познавательной активности, любознательности; формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

В соответствии с задачами выделяются следующие разделы, содержание которых 

представлены ниже в таблице: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Возрастная 

категория 

Разделы образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Предполагаемые результаты 

Дети от 3 до 

4 лет 

Сенсорное развитие Действует с предметами по образцу педагогического работника. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического 

работника находит основные цвета, формы, величины в процессе 

действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует 

с предметами, используя метод целенаправленных проб и 

практического примеривания. Освоено умение пользоваться 

предэталонами ("как кирпичик", "как крыша"), понимает и находит: 

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые 

цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 

педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он 

такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-

образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с 

решением наглядных задач путем предметно-практических 

соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной 

предметной деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов (характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает 

обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны 

педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-много. 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы). Составляет при 

помощи педагогического работника группы из однородных предметов 

и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает 

конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает 

равенство между неравными по количеству группами предметов 
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путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе 

практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток 

с режимными моментами. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь), о диких и домашних животных, некоторых 

особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. 

Различает растения ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет 

выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства по отношению к домашним животным. Накоплены 

впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других 

людях. Узнает свою дошкольную образовательную организацию, 

группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное 

воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря 

которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные 

связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Дети от 4 до 

5 лет 

Сенсорное развитие Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета 

спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 

группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 

Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; 

отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 

педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на 

части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 

(количественный счет), может ответить на вопрос "Сколько всего?" 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине 

(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
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Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о 

родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 

растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий 

дождь, ливень, туман) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает 

хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и 

диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла). 

Дети от 5 до 

6 лет 

Сенсорное развитие Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает 

на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется 

от другого. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

"Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 

(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, 

синяя - пониже, а желтая -самая низкая. Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 
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кругозора. членов семьи, профессиях родителей (законных представителей). 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает 

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. Имеет представления о других 

странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, 

травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает 

признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления 

о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 

иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

Дети от 7 до 

8 лет 

Сенсорное развитие Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра 

и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные 

операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда 

по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать 

вместе со педагогическим работником. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника 

делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает 

- не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

"числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется 

степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

(длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 
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измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя 

- месяц); знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. 

Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных 

ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в 

различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о 

родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. 

Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью педагогического работника представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в 

своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, 

умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 
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обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц Неделя Младшая группа Средняя группа 

Сентябрь 1 Диагностика Диагностика 

2 Диагностика Диагностика 

3 Игрушки Детский сад. Игрушки 

4 Игрушки Детский сад. Игрушки 

01.09 1 сентября: День знаний 

27.09 День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 Фрукты Фрукты 

2 Овощи Овощи 

3 Осень Осень 

4 Я. Человек. Осень 

5 Я. Части тела. Человек. Части тела 

1.10 Международный день пожилых людей 

4.10 День защиты животных 

Третье воскресенье октября: День отца в России 

Ноябрь 1 Семья    Семья 

2 Туалетные принадлежности Туалетные принадлежности 

3 Одежда Домашние животные 

4 Одежда Домашние животные 

4.11 День народного единства 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России 

30.11 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 1 Обувь Дикие животные 

2 Обувь Дикие животные 

3 Зима Зима 

4 Новый год Новый год 

4.12 День добровольца (волонтера) в России 

8.12 Международный день художника 

9.12 День Героев Отечества 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

31.12 Новый год 

Январь 1 Каникулы Посуда 

2 Мебель Продукты питания 

3 Мебель Продукты питания 

27.01 День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль 1 Посуда Транспорт 

2    Посуда Строительство. Инструменты 

3    Продукты питания Защитники Отечества 

4    Продукты питания Одежда. Обувь 

08.02 День российской науки 

21.02 Международный день родного языка 
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23.02 День защитника Отечества 

Март 1 Мамин праздник Мамин праздник 

2 Весна Весна 

3 Домашние птицы Домашние птицы 

4 Домашние птицы Домашние птицы 

 8.03 Международный женский день 

27.03 Всемирный день театра 

Апрель 1 Домашние животные Дом. Мебель 

2 Домашние животные Космос.  

3 Дикие животные Дикие птицы 

4   Дикие животные   Дикие птицы 

5   Каникулы   Насекомые 

12.04 День космонавтики 

Май 1 Транспорт День Победы 

2 Лето. Цветы Лето. Цветы 

3 Диагностика Диагностика 

4 Диагностика Диагностика 

01.05 Праздник Весны и Труда 

09.05 День Победы 

24.05 День славянской письменности и культуры 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц Неделя Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 1 Диагностика Диагностика 

2 Диагностика Диагностика 

3 Осень Овощи 

4 Осень Фрукты. Ягоды 

01.09 1 сентября: День знаний 

27.09 День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 Фрукты Осень 

2 Овощи Грибы 

3 Человек. Части тела Деревья 

4 Семья Хлеб 

5 Домашние птицы Перелетные птицы 

1.10 Международный день пожилых людей 

4.10 День защиты животных 

Третье воскресенье октября: День отца в России 

Ноябрь 1 Домашние птицы Человек. Части тела 

2 Домашние животные Семья 

3 Домашние животные Домашние животные 

4 Дикие животные Дикие животные 

4.11 День народного единства 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России 

30.11 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 1 Дикие животные Домашние птицы 

2 Зимующие птицы Зимующие птицы 

3 Зима Зима 

4 Новый год Новый год 

4.12 День добровольца (волонтера) в России 

8.12 Международный день художника 



24  

9.12 День Героев Отечества 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

31.12 Новый год 

Январь 1 Транспорт Посуда 

2 Транспорт Продукты питания 

3 Одежда. Обувь Транспорт. ПДД 

27.01 День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль 1 Одежда. Обувь Наш город 

2    Строительство. Инструменты Наша страна 

3    Защитники Отечества Защитники Отечества 

4    Бытовые приборы Профессии 

08.02 День российской науки 

21.02 Международный день родного языка 

23.02 День защитника Отечества 

Март 1 Мамин праздник Мамин праздник 

2 Весна Весна 

3 Птицы Весной Дом. Мебель 

4    Посуда Строительство. Инструменты 

 8.03 Международный женский день 

27.03 Всемирный день театра 

Апрель 1 Продукты питания Дом. Мебель 

2 Космос Космос.  

3 Дом. Мебель Дикие птицы 

4   Дикие птицы   Дикие птицы 

5   Мой город   Насекомые 

12.04 День космонавтики 

Май 1 День Победы День Победы 

2 Лето. Насекомые Лето. Цветы 

3 Диагностика Диагностика 

4 Диагностика Диагностика 

01.05 Праздник Весны и Труда 

09.05 День Победы 

24.05 День славянской письменности и культуры 

 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми с задержкой 

психического развития 

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

следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой- то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
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Проблемное изложение (познавательное, диалогическое), 

Эвристический метод (поисковый), 

Исследовательский метод, 

Словесные методы (рассказы, объяснение, беседа, разъяснение, поручения, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой) 

Метод иллюстрирования 

Метод демонстрации 

Метод показа 

Метод практического обучения (упражнения устные, графические, двигательные, 

трудовые; технические и творческие действия) 

в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

Реальные Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 
Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов, 

видео, аудио, анимация и др. 

Педагоги самостоятельно определяют средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для развития следующих видов 

деятельности детей: 
Вид деятельности Предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические 

предметы и другое 

игрушки, реальные 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, 

видеофильмы и другое 

предметы, игрушки, 

познавательно-исследовательская и 

экспериментирование 

натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое 

чтение 

литературы 

художественной 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 

 

Для реализации Программы ДОУ отобраны следующие способы (технологии, приемы): 

 

Здоровьесберегающие технологии, 

Игровые технологии, 

Технологии эффективной социализации, 

Технология «Ситуация» 

«Говорящая» среда 

Технология проектной деятельности 

Графическое моделирования 

в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с задержкой 

психического развития 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического развития: 

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 Организации 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 Организации 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

Организации с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х 

раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законным представителям) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации 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 
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родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение 

оценки родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и 

воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации. 

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 Организации; 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. 

 

Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями обучающихся с 

задержкой психического развития 

Для просвещения родителей по вопросам воспитания ребенка с задержкой психического 

развития и оказания ему коррекционной помощи, учитель-дефектолог осуществляет 

систематическое взаимодействие с семьей в следующих формах: 

Направление Формы 

Профилактическое − выступления на родительских собраниях и беседы по общим 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с задержкой 

психического развития; 

− проведение тематических занятий Клуба «Любящих мам» 

(работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования 

родителей) по ознакомлению и обучению родителей формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи 

детям с проблемами в развитии; ознакомление с задачами и 

формами подготовки обучающихся к школе. 

 

Консультативное − консультации для отдельных групп родителей с учетом общих 

для них проблем, связанных с особенностями развития детей, 

трудностями в овладении определенными знаниями; 

− индивидуальное консультирование родителей; 

Просветительское − проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий, целью которых является обучение 

родителей приемам взаимодействия с ребенком; 

− выставки специальной, доступной для понимания родителей, 

литературы; 

− выставки игр и специальных пособий, которые родители могут 

использовать в занятиях с детьми дома; 

Обратная связь - работа по тетрадям взаимодействия с рекомендациями  

по выполнению заданий в домашних условиях. 
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Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

Учитель-дефектолог ДОУ проводит как подгрупповые, так и индивидуальные занятия 

с детьми. Выбор методов и приемов, специальной наглядности и пособий зависит от 

возрастных и индивидуальных возможностей, от психоэмоциональных особенностей и 

уровня познавательного развития. 

Фронтальные занятия (подгрупповые) проходят в соответствии с расписанием каждой 

возрастной группой детей по образовательной области «познавательное развитие». 

На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи, которые направлены на 

коррекцию и компенсацию проблемных зон в его развитии. 

Занятия строятся с учетом интересов ребенка, уровня развития зрительного 

восприятия, познавательной деятельности, навыков практической деятельности. Следует 

постепенно отрабатывать каждый прием на разнообразном, доступном для ребенка 

материале, подводить ребенка к осознанию своих возможностей. Такие занятия планируются  

2 раза в неделю и проводятся утренние и вечерние часы. 

Длительность каждого подгруппового занятия: 

  2-я младшая группа (3-4 года) – 15 мин.                   

Средняя группа (4-5 лет) – 20 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) – 25 мин. 

Подготовительная группа – 30 мин. 

Реализация занятий обеспечивает системную и целенаправленную коррекцию 

психического развития, а также коррекцию сопутствующих и вторичных отклонений или 

предупреждение последних. 

 
Коррекционно-развивающая программа 

«Коррекция и развитие познавательной сферы» 

(коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога) 

 

Цель педагогической деятельности: 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 
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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 направлен 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; 

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

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

-  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. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает в себя следующие разделы: 

1. 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 
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интеграции. 

2. Формирование и развитие высших психических функций.  

Необходимыми компонентами являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения.  

- 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; 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению 

и систематизации представлений об окружающем мире. 

3. Формирование и развитие 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. 

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. 

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. 

4. Развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

Коррекционно-развивающий работа по основным направлениям: 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

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; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными 
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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 

направленность в 

работе по 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
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развитию 

конструктивной 

деятельности 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя 

стремление обучающихся называть "узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя 

разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с 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; 
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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 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для 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 



35  

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, 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); 
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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", 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 
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(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 

направленность 

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; 

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-
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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 

направленность 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 орудии; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью педагогического работника, затем 

самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 
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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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Тематическое планирование по формированию элементарных математичеких 

представлений для детей 3-4 лет 

Месяц Номер 
занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Красный цвет Предметы красного цвета. 

4 Синий цвет. Предметы синего цвета 

Октябрь 1 Зеленый цвет. Предметы зеленого цвета 
2 Желтый цвет. Предметы желтого цвета 
3 Основные цвета (называние, узнавание). Сортировка предметов по 

цвету. 
4 Узнавание и различение основных цветов. Выделение предметов по 

одному признаку: цвет 
5 Нахождение «одинаковых» предметов 

Ноябрь 1   Соотнесение, сравнение предметов «такой же» 

2 Круг. Соотнесение фигуры с  контурным изображением. 

3 Предметы, похожие на круг 
4 Закрепление представлений о форме предмета: круг 

Декабрь 1 Понятия «большой», «маленький». Сортировка предметов по 

величине. 
2 Сравнение предметов по величине: больше, меньше. 
3 Различение и выделение предметов по величине «большой» и 

«маленький», «больше», «меньше». 

4 Выделение количества предметов: «один – много». 

Январь 1 Выделение количества предметов: «один – много – ни одного» 
2 Квадрат. Соотнесение фигуры с  контурным изображением. 
3 Предметы, похожие на квадрат. 

Февраль 1 Закрепление представлений о форме предмета: квадрат 
2 Понятия «высокий», «низкий». Сортировка предметов по величине. 
3 Сравнение предметов по величине: выше, ниже. 
4   Различение и выделение предметов по величине «высокий» и                

«низкий», «выше», «ниже». 

Март 1 Образование множеств из однородных предметов 

2   Образование множеств из разнородных предметов 

3   Сравнение множеств («больше», «меньше», «столько же») 

4   Сравнение множеств («больше», «меньше», «столько же») 

Апрель 1   Треугольник. Соотнесение фигуры с  контурным изображением. 

2   Предметы, похожие на треугольник 

3   Закрепление представлений о форме предмета: треугольник 

4   Треугольник, квадрат, круг. Подбор предметного изображения к      
форме. Выкладывание узора из геометрических фигур на полосе. 

5   Треугольник, квадрат, круг. Составление орнамента из разноцветных 
геометрических фигур    по образцу.  

Май 1  Цвет предметов в окружающем мире. Различение   и   сравнение   
предметов   по   цвету   и   форме. 

2    Различение и сравнение предметов по величине. 

3 Диагностика 

4 Диагностика 
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Тематическое планирование по формированию элементарных математических 

представлений с детьми 4-5 лет 

Месяц Номер 
занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Образование множеств из предметов. 

4 Основные 7 цветов (называние, узнавание). Сортировка предметов 

по цвету. 

Октябрь 1 Круг. Формирование представлений о геометрической фигуре круг. 
2 Шар. Предметы, похожие на шар 
3 Величина предметов: большой-маленький. 

4 Группировка предметов по величине. 
5 Выделение количество предметов: один-много-мало-ни одного. 

Ноябрь 1   Величина предметов: высокий-низкий; выше-ниже 

2 Сравнение шара и круга.  

3 Группировка предметов по количеству: один-много-мало-ни одного. 

Сравнение предметов с пониманием «сколько?». 
4 Сравнение предметов «такой же», «не такой», «одинаковые» 

Декабрь 1 Величина предметов: длинный-короткий. 
2 Квадрат. Формирование представлений о геометрической фигуре 

квадрат. 
3 Счет предметов до 3-х. 

4 Куб. Предметы похожие на куб. 

Январь 1 Выделение предметных множеств (один, два, много). Пересчет 

предметов и называние числительных в пределах 3-х. 
2 Величина предметов: широкий-узкий. 
3 Сравнение куб и квадрат. 

Февраль 1 Величина предметов: толстый-тонкий. 
2 Пересчет предметов, называние числительных, выделение 

предметных множеств. 
3 Сравнение предметов по величине: большой-маленький, высокий-

низкий 
4 Треугольник. Формирование представлений о геометрической 

фигуре    треугольник. 

Март 1 Сравнение предметов по величине (широкий-узкий, толстый-тонкий) 

2 Пересчет предметов, выделение предметных множеств (один, два, 
три, много, ни одного). 

3   Соотнесение предметов по форме (круг, квадрат, треугольник). 

4   Воспроизведение заданного количества по образцу.  

Апрель 1   Знакомство с  цифрой 1.  

2   Сравнение предметов по форме (круг, квадрат, треугольник). 

3   Знакомство с  цифрой 2. 

4   Сравнение предметов по величине.       

5   Знакомство с цифрой 3. 

Май 1 Счет предметов в пределах 3. Цифры 1, 2, 3 

2   Счет предметов в пределах 3. Цифры 1, 2, 3 

3   Диагностика 

4   Диагностика 
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Тематическое планирование по формированию элементарных математических 

представлений с детьми 5-6 лет 

Месяц Номер 
занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Сравнение количества предметов (один-много-мало-ни одного). 

4 Сравнение предметов по размеру (большой-меньше-маленький). 

Октябрь 1 Количественный счет предметов до 3-х. 
2 Геометрическая фигура: круг. 
3 Сравнение количества предметов: больше, меньше, поровну. 

4 Количественный счет в пределах 3-х. Цифра 1. 
5 Счет предметов до 4-х. 

Ноябрь 1   Геометрическая фигура: квадрат. 

2 Количественный счет в пределах 4-х. Цифра 1. Сравнение предметов. 

3  Сравнение предметов по величине (длинный-короче-короткий). 

4 Геометрическая фигура: треугольник . 

Декабрь 1 Количественный счет в пределах 5. Цифра 2. Образование числа 2. 
2 Сравнение чисел 1, 2. Счет в пределах 5. 
3 Овал. Формирование представлений о геометрической фигуре: овал. 

4 Количественный счет в пределах 5. Цифра 3. Образование числа 3. 

Январь 1 Сравнение предметов по величине (высокий- ниже-низкий). 
2 Сравнение чисел 1, 2, 3. Счет в пределах 5. Соотносить количество 

предметов с цифрой. 
3 Закрепление представлений о шаре. 

Февраль 1 Счет до 5. Цифра 4. Образование числа 4. 
2 Закрепление представлений о кубе. 
3 Сравнение чисел 3, 4. Счет в пределах 5. 
4 Сравнение предметов по величине (толстый-тоньше-тонкий) 

Март 1 Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. 

2 Знакомство с треугольной призмой. 

3   Счет до 5. Цифра 5. Образование числа 5. 

4 Сравнение предметов по величине (большой-маленький, длинный-  
короткий, высокий-низкий, толстый-тонкий). 

Апрель 1 Прямоугольник. Формирование представлений о геометрической  
фигуре прямоугольник. 

2 Сравнение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

3 Количественный счет в пределах 5. Закрепление знаний цифр 0, 1, 2, 
3, 4, 5. 

4   Знакомство с брусом (прямоугольной призмой).     

5   Закрепление количественного и порядкового счета в пределах 5. 

Май 1 Закрепление представлений об объемных формах (шар, куб, 
треугольная призма, прямоугольной призмой). 

2  Закрепление количественного и порядкового счета в пределах 5.  
Сравнение и уравнение множеств. 

3   Диагностика 

4   Диагностика 
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Тематическое планирование по формированию элементарных математических 

представлений с детьми 6-7 лет 

Месяц Номер 
занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Устный счет. Сравнение предметов (один, много, мало, несколько, 
ничего, пусто) 

4 Порядковый счет. Цифра 0. 

Октябрь 1 Порядковый счет. Цифра 1. 
2 Сравнение предметов по величине (большой, маленький, больше, 

меньше). 
3 Количественный счет. Цифра 2. 

4 Порядковый и количественный счет до 10 («сколько всего», «какой 

по счету»). 
5 Сравнение предметов по величине (длинный, короткий, короче, 

длиннее). 

Ноябрь 1   Порядковый и количественный счет. Цифра 3. Состав числа 3.  

2 Сравнение множеств (сколько всего, который по счету). Обратный 
счет. 

3  Знакомство со знаками (+,  =). Решение примеров на сложение. 

4 Знакомство со знаками (-). Решение примеров на вычитание. 

Декабрь 1 Количественный и порядковый счет до 10. Сравнение предметов 

«больше», «меньше». Знаки < , >, =. 
2 Сравнение предметов по величине (высокий, низкий, ниже, выше). 
3 Цифра 4. Состав числа 4. Обратный счет от 4. 

4 Уравнивание количества предметов. Знаки < , >, =. 

Январь 1 Цифра 5. Состав числа 5. Обратный счет от 5. 
2 Сравнение предметов по величине (толстый, тонкий, толще, тоньше). 
3 Знакомство с понятием «пара». Прямой и обратный счет до 5. 

Февраль 1 Состав чисел до 5. Знакомство с понятием «соседи числа» до 5. 
2 Сравнение предметов по величине ( широкий, узкий, шире, уже). 
3 Закрепление состава чисел 2, 3, 4, 5. «Соседи числа» до 5. 
4 Цифра 6. Состав числа 6. Обратный счет от 6. 

Март 1 Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямоугольник.  

2 Сравнение предметов по величине. 

3   Цифра 7. Состав числа 6. Обратный счет от 7. 

4 Сравнение предметов по форме. 

Апрель 1 Решение задач с помощью арифметических знаков. 

2 Цифра 8. Состав числа 8. Обратный счет от 8. 

3 Установление равенства и неравенства (плюс 1, минус 1). 

4   Цифра 9. Состав числа 9. Обратный счет от 9. 

5 Установление равенства и неравенства (плюс 1, минус 1, больше на 1, 
меньше на 1). Сравнение и уравнение множеств.  

Май 1 Цифра 10. Состав числа 10. Обратный счет от 10. 

2 Закрепление порядкового и количественного счета до 10. Решение 
задач с применением арифметических знаков. 

3   Диагностика 

4   Диагностика 
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Коррекционное занятие «Ориентировка в пространстве и времени» 

 

Пространственная ориентация является  важным условием формированиязнаний, умений и 

навыков, развития мышления детей. 

Под пространственными представлениями понимаются представления об отношениях 

между объектами в пространстве или между пространственными признаками этих объектов. Они 

выражаются понятиями о таких пространственных признаках предметов как величина, их 

протяженность (высокий-низкий, длинный-короткий), понятиями о направлениях (вперед-назад, 

вверх-вниз, налево-направо), о расстояниях (близко-далеко), об их отношениях (ближе-дальше), о 

местоположении (в середине, между). 

Представления о последовательности смены явлений и состоянии материи называются 

временными. Здесь мы имеем в виду смену времени суток, времен года, смену поколений. Детям 

уже в дошкольном возрасте очень важно самим научиться ориентироваться во времени: 

определять, измерять время (правильно обозначая в речи), чувствовать его длительность (чтобы 

регулировать и планировать деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в 

зависимости от наличия времени. Умение регулировать и планировать деятельность во времени 

создает основу для развития таких качеств личности, как организованность, собранность, 

целенаправленность, точность, необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной 

жизни. 

Формирование пространственно-временных представлений – один из разделов программы 

по формированию элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Работа по формированию пространственно - временных представлений у дошкольников с ОВЗ 

строится по тем же направлениям, что и с нормативно развивающимися детьми. Однако, 

учитывая особенности развития детей с ОВЗ, требуется значительно больше времени на  усвоение 

пространственно – временных представлений и  использование в экспрессивной речи. 

Недоразвитие речи дошкольников оказывает влияние на понимание и употребление ими 

словесных обозначений пространственных и временных отношений. Для многих детей с ОВЗ 

характерно недостаточное понимание пространственно-временной терминологии, а также 

недостаточная дифференцированность и низкая актуализация всех пространственно-временных 

связей и отношений в экспрессивной речи.  

В связи с этим развитие пространственно-временных представлений, являясь 

составной частью в работе по формированию знаний и навыков в различных видах 

деятельности, выделяется как одна из важнейших задач коррекционной работы, проводимой 

с детьми с задержкой психического развития. Недостаточная сформированность 

пространственно-временных представлений у дошкольников обязательно будет сказываться 

на формировании  связной речи и математических представлений.  Кроме того для овладения 

письмом ребенку необходимо научиться взаимно трансформировать пространственную 

последовательность - графических знаков и временную - звуковых комплексов. Таким 

образом, временной и пространственный аспект восприятия и воспроизведения речи, не 

могут быть разобщены 

Цель программы – развитие пространственных и пространственно-временных 

представлений как важной базовой составляющей психической деятельности.  

Задачи:  

- Развивать пространственные представления о собственном теле в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях;  

- Формировать целостную картину мира в восприятии пространственных 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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взаимоотношений между объектами и собственным телом (структурнотопологические 

представления);  

- Формировать представления о взаимоотношениях внешних объектов между собой;  

- Формировать навык представления пространственных представлений на вербальном 

уровне (речевая деятельность как одна из основных составляющих стиля мышления и 

собственно когнитивного развития ребенка);  

- Развивать квазипространственные представления;  

- Активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Конечной целью обучения является формирование у детей навыков свободного 

самостоятельного ориентирования в помещениях детского сада, на его участке, на 

близлежащих к детскому саду улицах; формирование навыков, позволяющих детям 

ориентироваться и самостоятельно передвигаться в незнакомом пространстве. 

 

Тематическое планирование занятий  

по развитию пространственно-временных представлений с детьми 3-5 лет. 

 

Месяц Номер 
занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Части суток: утро. Формирование представлений о признаках части суток: 
утро. 

4 Части тела человека (вверху - внизу). 

Октябрь 1 Закрепление знаний о части суток: утро. 
2 Части тела ребенка, куклы (вверху - внизу). 
3 Время года осень. Формирование представлений о признаках времени 

года: осени. 
4 Части лица по вертикальной оси (вверху, внизу). 
5 Закрепление знаний о временах года осень. 

Ноябрь 1   Части тела и лица по вертикальной оси (вверху, посередине, внизу). 

2 Части суток: ночь. Формирование представлений о признаках части 
суток: ночи. 

3 Части тела и лица по вертикальной оси (вверху, посередине, внизу). 

4 Закрепление знаний о части суток: ночь. 

Декабрь 1 Определение пространственного расположения предметов относительно 

себя (впереди - сзади). 
2   Зима. Формирование представлений о признаках времени года: зимы. 
3 Определение пространственного расположения предметов относительно 

себя (впереди - сзади). 

4 Закрепление представлений о зиме. 

Январь 1 Определение пространственного расположения предметов относительно 

себя (рядом со мной). 
2 Закрепление представлений о части суток: утро и ночь 
3 Определение пространственного расположения предметов  относительно 

себя (рядом со мной). 

Февраль 1 Определение пространственного расположения предметов относительно 

себя (надо мной; вверху). 
2 Закрепление представлений о части суток: утро и ночь 
3 Определение пространственного расположения предметов относительно 

себя (надо мной; вверху). 
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4 Определение пространственного расположения предметов относительно 
себя (подо мной; внизу). 

Март 1 Весна. Формирование представлений о признаках времени года: весны. 

2 Определение пространственного расположения предметов относительно 
себя (подо мной; внизу). 

3   Закрепление представлений о весне. 

4 Перемещение предмета относительно другого предмета по словесной 
инструкции (перед предметом). 

Апрель 1 Перемещение предмета относительно другого предмета по словесной 
инструкции (рядом с предметом). 

2 Перемещение предмета относительно другого предмета по словесной 
инструкции (над предметом). 

3 Закрепление представлений и сравнение времен года: осень, зима, весна. 

4 Перемещение предмета относительно другого предмета по словесной 
инструкции (за предметом). 

5 Лето. Формирование представление о признаках времени года: лето 

Май 1 Перемещение в пространстве, связанные с изменением положения 
частей тела по словесной инструкции. 

2 Закрепление представлений о времени года: лето. 

3   Диагностика 

4   Диагностика 

 

 

Тематическое планирование занятий  

по развитию пространственно-временных представлений с детьми 5-7 лет. 

 

Месяц Номер 
занятия 

Тема занятия 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 Уточнение представлений детей о своем теле. 

4 Формировать и закреплять представления о части суток: утро-ночь 

Октябрь 1 Пространственное расположение частей лица ребенка по 

вертикальной оси (вверху, внизу, посередине) 
2 Осень. Формирование представлений о признаках времени года: осени. 
3 Пространственное расположение частей тела ребенка по вертикальной 

оси  (вверху, внизу, посередине) 
4 Формировать и закреплять представления о части суток: день-вечер. 
5 Соотнесение пространственного расположения частей своего тела и 

стоящего впереди человека 

Ноябрь 1 Закрепление представлений о части суток: утро, день, вечер, ночь. 

2 Перемещение предметов относительно себя (надо мной, подо мной, 
впереди, сзади). 

3  Перемещение предметов относительно себя (справа, слева). 

4 Формирование представлений о понятиях «вчера, сегодня, завтра» 

Декабрь 1 Зима. Формирование представлений о признаках времени года: зимы. 
2   Закрепить представления о понятиях «вчера, сегодня, завтра». 
3 Перемещение предмета относительно другого предмета (над предметом, 

под предметом). 

4 Перемещение предмета относительно другого предмета (за предметом, 

перед предметом). 

Январь 1 Формирование представлений о днях недели. 
2 Перемещение предмета относительно другого предмета (около 
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предмета, рядом с предметом). 

3   Перемещение предмета относительно другого предмета (между      

предметами) 

Февраль 1 Закрепить представления о понятиях «вчера, сегодня, завтра» 
2 Перемещение предмета относительно другого предмета (справа, слева, 

посередине от предмета). 
3 Формирование представлений о днях недели. 
4 Формирование понятий «далеко», «близко». 

Март 1 Весна. Формирование представлений о признаках времени года: весны. 

2 Формирование понятий «внутри», «снаружи». 

3   Закрепление представлений о части суток: утро, день, вечер, ночь. 

4 Формирование понятий «быстро», «медленно». 

Апрель 1 Закрепление представлений о днях недели. 

2 Закрепление пространственных представлений, умения правильно 
употреблять предлоги в коммуникативной деятельности. 

3 Лето. Формирование представление о признаках времени года: лето. 

4 Ориентировка на листе бумаги (верх, низ, середина). 

5 Закрепление представлений и сравнение времен года: осень, зима, весна. 

Май 1 Ориентировка на листе бумаги (слева, посередине, справа) 

2 Ориентировка на плоскости листа. Верхний правый угол, нижний 
правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, середина. 

3   Диагностика 

4   Диагностика 
 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

ДОО 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 ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины   и   природы   лежат   в   основе   патриотического   направления 
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воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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III. Организационный раздел Программы 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Организационное обеспечение образования обучающихся с задержкой психического 

развития базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушениями зрения в 

образовательное пространство. 

В рамках реализации программы обеспечена организация системы взаимодействия и 

поддержки ДОУ со стороны ПМПК, ППМС-центра, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с задержкой психического развития максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с нзадержкой 

психического развития осуществляется с учетом соблюдения следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий построено в соответствии с АОП ДО, с учетом 

рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) порядок и содержание работы ППк МБДОУ № 146. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

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: 

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 
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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. 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

дефектологическом кабинете обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанной в 

соответствии с ФАОП ДО. Педагоги, работающие в дефектологическом кабинете 

самостоятельно проектируют ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 
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возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС в дефектологическом кабинете создается для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС в дефектологическом кабинете: 

- содержательно-насыщенна и динамична - включает средства обучения (в том числе 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; развитие общей и тонкой моторики обучающихся с нарушениями зрения, 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося; 

- безопасна - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования; 
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- эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствовуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога 

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Пространство 

кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для развития сенсорно-тактильных 

ощущений, зона для развития мелкой моторики; зона для развития ориентировки в 

пространстве; зона в виде «мягкого уголка» для расслабления; зона для консультирования. 

 
3. 4 Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается созданными в ДОУ кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими условиями. 

Кадровые условия 

Реализация данной Программы обеспечивается учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом) совместно с воспитателями и специалистами МБДОУ № 146, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими, работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

 

3. 5 Финансовые условия реализации программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями зрения (,слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием); (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 
3. 6 Материально-технические условия реализации программы 

Стены в кабинете для коррекционных занятий окрашены матовой краской светлых 

тонов, окраска дверных наличников контрастирует с окраской стен. На порог, дверные 

ручки, дверные наличники нанесена контрастная разметка. 

Поверхности столов матовые, цвета светлые, тёплых тонов. 

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует возможностям и возрасту 
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детей. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы: формирование элементарных 

математических представлений, развитие пространственно-временных представлений, 

развитие мелкой моторики, сенсорное развитие, развитие высших психических функций. 

Перечень оборудования и средств обучения в дефектологическом кабинете: 

натуральные объекты, муляжами 

изобразительные пособия (предметные и сюжетные картинки, цветные, силуэтные и 

контурные изображения объектов, алгоритмы, схемы, специально изготовленные 

дидактические пособия, настольно-печатные и дидактические игры и т.д.) 

наборы плоскостных геометрических фигур и объемных форм материалами, 

имеющими структуру и качество поверхности 

разнообразные пособиям для развития осязания и мелкой моторики специальные 

пособия, отображающими пространственные признаки предметов 

предметы и игрушки, которые могут быть использованы в качестве цветовых, 

световых и звуковых ориентиров 

Домино логическое с разной тематикой – комплект 

Игрушки - вкладыши 

Комплект детских книг для разных возрастов 

Комплект игр для развития внимания 

Комплект игр для развития пространственных представлений 

Комплект игрушек на координацию движений 

Комплект карточек - картинки с изображением эмоций 

Логические блоки Дьенеша 

Дидактическое пособие «МиниЛарчик» В.В. Воскобовича 

Дидактическое пособие «Фиолетовый лес»  В.В. Воскобовича 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор объемных геометрических фигур 

Набор пазлов разной величины 

Набор пальчиковых кукол по сказкам 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Набор пирамидок разной степени сложности 

Набор фигурок домашних животных, диких  животных 

Набор фигурок насекомые 

Набор фигурок «морские обитатели » 

Разрезные сюжетные картинки 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

Счетный материал 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Часы игровые 

Шнуровка различного уровня сложности 

 
Рабочее место учителя-дефектолога 
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Стол  

Стул 

Картотека на имеющиеся пособия 

Ноутбук 

Принтер 

Шкаф для одежды 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска магнитная 

Стеллажи для хранения пособий 

Столы модульные, регулируемые по высоте  

Стулья, регулируемые по высоте  

Настенные бизиборды 

Дидактическое настенное пособие «Фиолетовый лес» 

Сенсорный уголок 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим: 

1. Белопольская Н.Л., Лубовский В.И. «Дифференциальная диагностика детей с 

интеллектуальной недостаточностью: Детская патопсихология: хрестоматия. М.: Когито – 

Центр, 2014. – 495 с. 

2. Баряева Л.Б., Бажнокова И.М., Бойко Д.И. Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта: Программно-методические материалы (под ред. Бгажноковой 

И.М.) - ВЛАДОС , 2013.- 188 с. 

3. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития 

дошкольников с нарушением интеллекта //Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития /Т. Ю. Бутусова. – 2016. - №1. – С. 50-52. 

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта. Методические рекомендации. – М., 

Просвещение. – 2009. – 272 с. 

5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1989.  

6. Колесникова Е.В. Наглядно – методический комплект для индивидуальной работы с 

детьми с ограниченными возможностями в дошкольном учреждении и в семье. – Ярославль: 

Академия развития, 2000.  

7. Маллер А.Р. Теоретическое обоснование компенсации нарушений у детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью / Профилактика зависимостей 3 (11). 2017. 

- С. 230-236. 

8. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Айрис Пресс, 2005. 

9. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и 

коррекция/ Е. М. Мастюкова. - Москва: Просвещение, 2017. - 94 с. 

10. Морозова Н.Г. Формирование познавательных интересов у аномальных детей. М.: 

Просвещение, 1969. - 280с. 

11. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

12. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

13. Морозова И.А., Пушкарёва М.А., Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  
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14. Морозова И.А., Пушкарёва М.А., Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М. Мозаика – Синтез, 2006. 

15. Морозова И.А., Пушкарёва М.А., Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М. Мозаика – Синтез, 2006. 

16. Морозова И.А., Пушкарёва М.А., Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М. Мозаика – Синтез, 2006. 

17. Ньокиктьен, Чарльз Детская поведенческая неврология. В двух томах / Чарльз 

Ньокиктьен; пер. с анг. Д.В.Ермолаев, Н.Н. Заваденко, М.А. Островская; под ред. Н.Н. 

Заваденко. – 2-е изд. – М.: Теревинф, 2012.-336 с. 

18. Романович О.А. Дошкольная математика для детей 3-4 лет с ОВЗ: сценарии 

непосредственно образовательной деятельности 1-го обучения / О.А. Романович. – Москва: 

Издательский дом ГНОМ, 2024. – 80 с. 

19. Романович О.А. Дошкольная математика для детей 4-5 лет с ОВЗ: сценарии 

непосредственно образовательной деятельности 2-го обучения / О.А. Романович. – Москва: 

Издательский дом ГНОМ, 2024. – 176 с. 

20. Романович О.А. Дошкольная математика для детей 5-6 лет с ОВЗ: сценарии 

непосредственно образовательной деятельности 3-го обучения / О.А. Романович. – Москва: 

Издательский дом ГНОМ, 2024. – 168 с. 

21. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога-дефектолога. – М.: Владос, 2021. – 180 с. 

22. Стребелева, Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями 

вобразовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. Стребелева, 

А.В.Закрепина., Е.А. Кинаш// Воспитания и обучение детей с нарушениями развития // 2013.- 

№7.- С. 3-11. 

23. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие/ Е.А .Стребелева, А.Л. 

Венгер, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. 

 

 

3. 7 Режим дня и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 

проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
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между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

 

Режим и распорядок дня описан в АОП ДО для обучающихся с задержкой 

психического развития МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида». 

 
 

3.8 . Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые являются 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы описан в АОП ДО для обучающихся с 

задержкой психического развития МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида». 
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