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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

Разрабатываемый Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования для детей с задержкой психического 
развития (далее – ЗПР) учитывает принципы и подходы, использованные при 
разработке концепции Федерального государственного образовательного 
стандарта и является его неотъемлемой частью. При этом он имеет 
структурное и смысловое соответствие основным положениям концепции 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования  детей с ограниченными возможностями здоровья.  

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, 
общественно-государственные ожидания относительно дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, которые, в свою 
очередь, являются ориентирами для учредителей Организаций, 
специалистов системы образования, семей детей с ЗПР и широкой 
общественности. 

При разработке программы в соответствии с ФГОС ДО учтены: 
• особые образовательные потребности детей с ЗПР; 
• неоднородность состава группы детей с ЗПР; 
• диапазон возможностей освоения детьми с ЗПР образовательных 

программ в различных условиях обучения. 
  Программа воспитательно – образовательной деятельности  

включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее 
— образовательные области) — социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 
Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области. 
Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре 
образовательной программы и её объёму≫, п. 2.3—2.4), на создание условий 
развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Конвенция о Правах ребенка. 
¬ Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года №30384); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 
России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Санитарные правила С.П. 2.4.3648-20 Санитарно – 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Санитарно – эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 года «30038); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 
№462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 
2013 года №28908); 

- Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 года №544-н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в соответствии с 
пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 января 2013 года №23 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №4,ст.293);   
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- Устав МАДОУ д/с «Пчёлка» г. Балашова. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Основная цель  программы: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей,  

• создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства,  

• коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 
развития; 

• профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 
трудностей в обучении на начальном этапе. 

• подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

решаются следующие задачи:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

•  Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики 
и координации психических нарушений.  

• Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 
работы педагогов в соответствии с программным содержанием.        

•  Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 
возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 
 

 
1.1.2. Принципы и подходы  реализации Программы 

В основу программы положены ведущие методологические 
принципы современной педагогики и психологии:  

1. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни.  
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей.  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 
4.Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных.  
5.  Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными 

чертами характера и особенностями личности.  
6. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 

психические процессы. 
 7. Принцип системности и последовательности в подаче материала - 

опора на разные уровни организации психических процессов. 
 8. Соблюдение необходимых условий для развития личности 

ребенка: создание комфортной ситуации, поддержание положительного 
эмоционального фона.  

 
Реализация этих принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с детьми, осуществлять 
планирование и прогнозирование деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 
четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 
работе дефектолога, воспитателей, психолога и музыкального работника. 

Допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 
превышает нормы допустимые СанПиН.  

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно- 
развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 
определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 
возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 
Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 
воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 
сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 
выраженности недостатков в развитии. В процессе обучения используются 
различные формы организации дефектологических занятий: 
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Деление детей на 
подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 
диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную 
подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 
индивидуальных достижений в течение года. Выбор формы проведения 
занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста детей. 
При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного 
возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу 
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знаний и умений. Выбор формы организации детей на занятии 
определяется целями и задачами конкретного занятия. Выявление степени 
усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 
посредством проведения диагностики: первичной и повторной, обработки 
и анализа полученных результатов. Программа имеет концентрическое 
построение, т.е. основные темы повторяются каждый год обучения, но на 
более высоком уровне. Содержание программы позволяет детям с ЗПР при 
выраженности состояния в последствии продолжить обучение в 
специальной школе (классы выравнивания), при компенсированном 
состоянии — в первом классе  общеобразовательной  школы. 

 
1.1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей с ЗПР. 

Воспитанники  с задержкой психического развития — это дети, 
имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий1. 

Категория детей с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 
дошкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. Все дети с ЗПР 
испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития 
, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций,  замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у таких детей отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в дошкольное 
учреждение ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 
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Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до детей с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности. От детей, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
детей, нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.  

С учетом указанного диапазона различий в развитии детей с ЗПР, 
необходима дифференциация стандарта их дошкольного образования, то есть 
разработка его вариантов, на практике обеспечивающих: охват всех детей 
образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; 
преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 
ребёнка к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с 
образованием здоровых сверстников; преодоление существующих на 
практике ограничений в получении специальной помощи детьми с ЗПР, 
включёнными в общий образовательный поток. 

Дифференциация стандарта дошкольного образования обучающихся с 
ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории детей в 
соответствии со степенью выраженности, характером и структурой 
нарушения психического развития. Приемлемой для этой цели 
классификации детей с ЗПР на сегодня не существует, поэтому задача 
разграничения вариантов ЗПР возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 
разграничения могут быть представлены следующим образом. 

1 группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая 
характеризуется преимущественно трудностями произвольной 
саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 
поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. При 
этом отмечаются близкие к возрастной норме, или даже в пределах 
возрастной нормы уровни интеллектуального развития и обучаемости.  

2 группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая 
характеризуется близким к возрастной норме, но неравномерным по 
структуре уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной 
работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими 
расстройствами, в той или иной степени затрудняющими усвоение школьных 
норм и школьную адаптацию в целом. Обучаемость удовлетворительная, но 
нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и 
актуального эмоционального состояния). Нередко отмечаются трудности в 
усвоении отдельных учебных дисциплин (чаще связанных с языком и 
математическими представлениями), обусловленные локальными 
нарушениями (недостаточной сформированностью) в структуре высших 
психических функций.  

3 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, 
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которая характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько 
ниже возрастной нормы, по качественным характеристикам своей структуры 
(недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – категориального 
анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся 
к легкой умственной отсталости и имеющим отчетливые признаки 
церебрально-органической недостаточности. Отмечается также низкий 
уровень саморегуляции, нарушения внимания, памяти, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, 
возможности социальной адаптации у части  детей могут быть не меньшими, 
а иногда и превышающими возможности детей с умеренной задержкой 
психического развития (2-я группа). Такие дети могут быть отнесены к 
категории  легкого психического недоразвития (или пограничной умственной 
отсталости). При этом у части детей данной группы в условиях правильно 
организованного и своевременно начатого обучения отмеченные 
особенности и нарушения развития могут быть существенно смягчены или 
компенсированы.  

 
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 
Приоритетные направления деятельности 
В центре внимания педагогического коллектива находится активная 

дифференцированная помощь детям, имеющим трудности в нормальном 
физическом развитии, в усвоении учебного материала вследствие нарушения 
речи и ослабленного здоровья, что определило приоритетные направления 
деятельности коллектива ДОУ : 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 
•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста.     
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Реализуемые образовательные программы группы для детей с  ЗПР:       
- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 
д/с «Пчелка» г. Балашова; 
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью», Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. 
- Реализуемые парциальные программы  

• Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова.  

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры/ О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева  

• Программа «Юный эколог» – воспитание экологической культуры 
в дошкольном  детстве / «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности», под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. 
Князевой, Н.Н. Авдеевой, 2000 г.  

• «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников. Н.Ю. Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. 
Куражевой.-СПб.: Речь, 2014. Комплексная программа 
психологических занятий с детьми дошкольного возраста и 
консультаций для родителей. 

• Князева О. Л., Стеркина Р. Б. « Я, ты, мы».  Учебно-методическое 
пособие по социально-эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999 (Маленький 
человек и большой мир). Программа является составной частью  
по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 
возраста «Я, ты, мы». Программа и учебно-методическое пособие, 
состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», 
«Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки». Может быть 
также использовано при воспитании детей в семье 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Ладушки» Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста».Изд. 
«Композитор» г. Санкт-Петербург 2010 г. 

• Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. – М.: МозаикаСинтез, 
2006. 

- Региональный компонент  представлен программой авторского 
коллектива:  

- Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В., 
Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В.. 
Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А.. Текучева Е.Н., «Основы 
здорового образа жизни» включает в себя не только вопросы  физического 
развития, но и вопросы духовного здоровья. Направлена на формирование 
начал экологической культуры у детей в условиях детского сада. 
Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 
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природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 
здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала.  

 
1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

 
Целевые ориентиры. 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
      Самым общим результатом освоения основной образовательной 
программы детьми с ЗПР должно стать введение в культуру ребенка, по 
разным причинам выпадающего из ее образовательного пространства. 
Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте культурных ценностей 
открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает 
ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а 
во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за 
близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. Получая, таким 
образом, осмысливаемое образование, ребенок с ЗПР овладевает 
действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 
осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 
способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.  
    

 Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности по Программе: 

● Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, 
дорисовывает недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное 
изображение предмета, соотносит форму предметов с геометрической 
формой, ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, 
описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы 
по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в 
процессе составления рассказа.  
● Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных 
задач, устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными 
на картинках; соотносит  текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет 
задания на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение 
«четвёртый лишний»; 
● осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт 
от средних чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать 
предметы и изображения при разном их расположении, определяет место 
числа в числовом ряду, измеряет множества используя условную мерку, 
имеет представление о сохранении количества, знает цифры от 0 до 9, 
соотносит их с числом; 
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● называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в 
которой он проживает; узнаёт и показывает на картинках людей следующих 
профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; 
выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 
продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 
различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных 
представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их 
детёнышей; определяет признаки 4 времён года; различает время суток: день, 
вечер, ночь, утро. 
● умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 
переживания в речевых высказываниях; пользоваться в повседневном 
общении фразовой речью; понимает и использует в активной речи предлоги 
в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует в речи имена сущ.  
глаголы в ед. и мн. числах;  глаголы в настоящем и прошедшем времени; 
строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает 
наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой 
сказки, перечисляет её основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет 
завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои ближайшие 
действия. 
● Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие 
предложения) по действиям детей с игрушками,  сюжетным картинкам; 
определяет количество слов в предложении  и место слов в предложении; 
делит слова на слоги (части), определяет количество слогов в слове; 
определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

Реализация примерной основной  образовательной программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями и 
специалистами в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности.   

Периодичность педагогической диагностики и мониторинга: 2  раза в 
год (сентябрь,  май), промежуточный –январь. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры  образовательной программы группы «Василек» для детей с ЗПР, 
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья,  
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности  развития ребенка.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными пяти 
образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 

•социально - коммуникативное развитие; 
•познавательное развитие; 
•речевое развитие; 
•художественно - эстетическое развитие; 
•физическое развитие. 

       Коррекционное воздействие осуществляется как в процессе реализации 
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с  учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; 

• активных действиях в специально организованной среде (свободная 
игра в групповом помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка); 
• совместной деятельности и играх в микрогруппах с другими детьми, 
• приеме пищи; 
• дневном сне; 
• фронтальных занятиях. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определении зоны его ближайшего 
развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 
специалистов, работающих с ребенком.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать 
как познавательные, так и социальные задачи. 

Взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 
формированию социальных навыков общения и взаимодействия.  

 
Содержание коррекционной работы. 
Основной целью работы в коррекционной группе для детей с ОВЗ 

является создание оптимальных условий для развития эмоционально-
волевой, познавательной, двигательной сферой, позитивных качеств 
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личности каждого ребенка. Коррекционно-педагогическое развитие должно 
быть направленно на преодоление и предупреждение нарушения развития, а 
также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых 
для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ осуществляется по 
«Программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» Л.Б Баряевой, О.А. Гаврилушкиной. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении 
коррекционно- образовательной работы необходимо учитывать: 

• структуру отклоняющегося развития и вариант ЗПР; 
• информацию о здоровье ребенка; 
• условия жизни и воспитания детей; 
• возраст ребенка на момент поступления его в коррекционную 

группу; 
• длительность пребывания ребенка в коррекционной группе. 

Для решения проблем в развитии детей в структуру работы 
коррекционной группы включаются следующие блоки: 

 диагностико-консультативный; 
 физкультурно-оздоровительный; 
 воспитательно-образовательный; 
 коррекционно-развивающий; 
 социально-педагогический. 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи и 
содержание, которые, реализуются с опорой на основные линии развития 
ребенка дошкольника. 

Психологическая коррекция – это систематическая работа психолога с 
детьми, отнесенными к категории группы риска по тем или иным 
основаниям, направленная на специфическую помощь этим детям. 

В условиях МБДОУ психолог самостоятельно имеет право работать 
только с детьми, отклонения в поведении и в развитии которых не является 
следствием поражения ЦНС или психологического заболевания. Работа 
ведется по согласованию с родителями и администрации МДОУ в форме 
индивидуальных и групповых занятий по развитию и коррекции, а также в 
форме тематических тренингов для детей, имеющих психологические 
проблемы, влияющие на организацию целостного педагогического процесса. 

Основной целью коррекционной работы с детьми с ЗПР является 
исправления в психическом и личностном развитии. 
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Коррекционные занятия проводятся групповые, подгрупповые и 
индивидуальные. При составлении занятий учитываются следующие 
требования: 

 учитывается возраст детей и их индивидуальные особенности; 
 учитывается этап психо-коррекционной работы и основная 

направленность всех занятий. 
 На индивидуальных занятиях работа ведется над основными 

линиями развития детей младшего дошкольного возраста: 
 смена ведущих  мотивов; 
 развитие общих движений; 
 развития восприятия как ориентировочной деятельности; 
 формирование системы сенсорных эталонов; 
 развитие наглядно-образного мышления; 
 формирование представление об окружающем; 
 овладение диалогической речи; 
 становление сюжетно-ролевой игры; 
 развития навыков социального поведения; 
 становление продуктивных видов деятельности; 
 развития самосознания. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями 
развития являются: 

• совершенствование общей моторики; 
• развитие тонкой ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации; 
• формирование произвольного внимания; 
• становление ориентировки в пространстве; 
• совершенствование наглядно-образного и формирование 

элементов словесно-логического мышления; 
• формирование связной речи и речевого общения; 
• формирование элементов трудовой деятельности; 
• расширение видов познавательной активности; 
• становление адекватных норм поведения. 

Индивидуальная коррекционная работа разрабатывается для каждого 
ребенка отдельно, учитывая уровень развития познавательных процессов, 
поведенческие реакции, развития мелкой моторики. На занятиях 
прорабатываются те коррекционные игры, которые вызвали затруднения на 
групповом занятии. Педагоги работают с каталогами коррекционно-
развивающих игр, дидактическими пособиями, раздаточным материалом. 
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У детей с ЗПР эмоциональное развитие задержано: они постоянно 
испытывают трудности с адаптацией к среде, что нарушает их 
эмоциональный комфорт и психическое развитие. 

Успех работы с ребенком, во многом определяет умение создать 
атмосферу доверительности и открытости, «эмпатического» проживания с 
малышом его проблем, что позволит оказать ему помощь в выборе путей 
налаживания взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Дети не умеют выражать свои чувства, выслушивать другого, просить 
помощи, не умеют порадоваться за другого. Несформированность 
эмоционального поведения детей является следствием нарушения их общего 
психологического развития. 

Практическая работа с такими детьми начинается с использования 
произведений художественной литературы с определенными нравственными 
ситуациями. При работе со сказкой или рассказами педагог ставит  перед 
собой конкретные задачи: 

• учить детей выделять и оценивать нравственные поступки; 
• нацеливать детей на самостоятельное разрешение описанной 

неблагоприятной ситуации; 
• учить детей оценивать поступки персонажей; 
• предлагать детям соотносить эмоциональное настроение героев с 

цветами. 
Также очень хорошо работает постановка, просмотр, обсуждение 

кукольных спектаклей. Здесь ставятся такие задачи: 
• учить детей с помощью эмоционального разнообразия интонаций 

выражать положительный или отрицательный характер героев, 
показать в игре свое эмоциональное отношение к персонажу; 

• учить детей вживаться в эмоциональное состояние героев и уметь 
выразить его средствами мимики, пантомимики; 

• прослушивание музыкальных произведений. 
В коррекции эмоций также важно обогащение этического эталона. 

Развитие эмпатии у ребенка к персонажам художественной литературы. 
Детям очень нравятся занятия в которых разыгрываются сценки, 

посвященные сюжетам с целью обучения мимически правильно выражать 
определенные эмоциональные состояния. 

На коррекционных занятиях используются сюжетно ролевые игры, в 
которых дети раскрываются самостоятельно, также можно моделировать 
сюжет, создавая изначально не благоприятный сюжет, и ребенок 
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самостоятельно выходит из сложившийся ситуации. Дети очень любят 
самостоятельно разыгрывать сюжеты парами. 

Коррекция эмоциональной сферы включается во все виды деятельности 
детей, работа ведется по этому вопросу совместно с воспитателями и 
родителями. 

Одной из форм взаимодействия педагогов и специалистов для 
психолого--педагогического сопровождения воспитанников МАДОУ 
является психолого-педагогический консилиум. Его целью является создание 
целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 
для детей с ЗПР. Согласно положению о ППк основные задачи включают в 
себя своевременное выявление и комплексное обследование детей, 
профилактика, определение характера, эффективности и продолжительности 
специальной помощи детям, ведение документации, отражающей результаты 
развития детей, определение порядка взаимодействия специалистов. Работа 
ППк реализуется на основе плана, который представлен ниже.  

Основные направления работы по Программе 
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в 
Программе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с 
образовательными и оздоровительными решаются специальные 
коррекционные задачи: 

развитие речи посредством движения; 
формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 
игр-занятий, игр, эстафет. 

Задача: создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-
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гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие 
представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 
навыков: 

прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность 
при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 
движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 
вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 
мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 
платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 
выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 
одежды; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; 
хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по 
погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 
помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

 Для реализации перечисленных задач необходимо правильно 
организовать режим дня в МДОУ и дома, чередовать различные виды 
деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-
личностного развития: 

Задача: подготовка детей с ограниченными возможностями к 
самостоятельной жизнедеятельности. Работа по освоению первоначальных 
представлений социального характера и включения детей с задержкой 
психического развития в систему социальных отношений осуществляется 
следующим образом: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 
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между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 
деятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо 
при системном формировании педагогом детской деятельности. 

При таком подходе у ребенка формируются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, 
идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 
возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе 
здоровых сверстников. 

 Работа по трудовому воспитанию включает: 
• организацию практической деятельности детей с целью 

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

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 
людей; воспитание уважения к труду; 

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

• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 
наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок 
из коробочек и природного материала и др,); 

• изготовление коллективных работ; 
• формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 
словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с 
недостатком зрения осуществляется с учетом их психофизических 
возможностей и индивидуальных особенностей. 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе. Дети с задержкой психического развития могут 
оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя 
программу, воспитатель формирует активную жизненную позицию, 
ориентируя детей на самостоятельное принятие решений и формулирует 
простейшие алгоритмы поведения: 

• домашняя аптечка; 
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• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность 

для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают 

соответствующие правила поведения, вырабатывают положительные 
привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых 
проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное 
состояние. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи как средства 
познания. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи 
(номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и 
расширению словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы 
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 
недостатком зрения. Это находит отражение в способах предъявления 
материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное 
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 
планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 
следует исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно исследовательской  деятельности направлено на 
формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
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предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 
координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 
об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную 
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей работы. В ходе работы необходимо применять 
различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 
выполнять предложенные задания. 

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 
множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных 
видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений нужно продумывать объем 
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 
Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 
темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ЗПР 

полноценное включение в общение как процесс установления и развития 
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 
деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений должна 
быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. 

Имеющиеся у детей с задержкой психического развития, эмоционально-
волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Эта 
особенность является основополагающей в проектировании работы по 
формированию коммуникативных умений у детей с ЗПР. Для каждого 
ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 
работы по развитию коммуникативных навыков. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного 
богатства людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 
ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный 
и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 
раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 
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художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 
способности, речевой деятельности. 

Включенность в работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и 
близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и проводить 
заключительную беседу для выяснения степени усвоения 
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, 
интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации 

к прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с ЗПР должна строиться на применении средств, 
отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, 
укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности, его интеллектуальных и речевых 
возможностей, следует подбирать разнообразные (величина, форма, 
объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования 
материалы, продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
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подбирать соответствующие формы инструкций. Основная цель — слушание 
детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ЗПР обширный и по этому, необходимо уделять 
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают 
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности 
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. 
Это связано с тем, что дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические 
особенности, связанные непосредственно с имеющимся нарушением. 
Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 
коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 
расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 
коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

 
2.1.1. Содержание образовательной деятельности  с детьми с 

задержкой психического развития по образовательным областям. 
 

Учебный год в разновозрастной группе «Василёк» для детей с ЗПР 
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 31 мая) и условно 
делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
         Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 
составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки основной адаптированной образовательной программы. 
         С первого октября начинается организованная коррекционная 
деятельность с детьми. 
          

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

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 
основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 
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физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 
и временных представлений; 

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

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных 
видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-
волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 
у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  
Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 
     условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в   

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с 
ЗПР формируются представления о многообразии окружающего мира, 
отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
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ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном 
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 
ребенка складываются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять 
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 
характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 
включение детей с ЗПР в систему 
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений 
должна быть повседневной и органично включаться во все виды 
деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно 
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 
здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 
здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 
умений: 
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 
учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 
пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 
речью); 
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 
салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи; 
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 
одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 
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местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 
инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим 
дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 
отдыха, способствующие четкой работе организма. 
Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 
навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 
может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений. 
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 
сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 
• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 
такая работа включает: 
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-
бытового труда и труда в природе; 
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 
природного материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
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• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ЗПР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 
словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР 
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 
и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности 
в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 
коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 
и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 
средств общения. 

Для дошкольников с ЗПР целесообразно строить образовательную 
работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая 
тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 
материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 
важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 
условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 
сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
 

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие». 

 
Направления 

развития и 
образования детей 

(далее - 
образовательные 

области): 

  Формы работы 

Социально-
коммуникативное 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем игра. 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 
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• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей тематического 
• характера 

Проектная деятельность 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 
после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 
кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  
 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». 
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Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами , ножницами. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Группа первого года обучения 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 
подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 
предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 
использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая 
культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для 
пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 
образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 
умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 
интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять,  скрытые мотивы 
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных  художников к 
одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 
колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; 
«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано 
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поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-
хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 
авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», 
«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 
за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.) 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 
зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 
В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 
волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 
Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У 
кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 
Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 
Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; 
А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 
«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 
Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 
Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное  

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 
Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 
Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 
одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 
финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 
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стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 
опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.Произведения для 
заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 
Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 
«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-
океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
Суриков. «Вот моя деревня». Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; 
С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 
Успенский. «Разгром». 
Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой 
и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 
обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 
«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О 
том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 
С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 
(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 
Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 
драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 
Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов». 

 
Группа второго года обучения 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).В повседневной 
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жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 
в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно).Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 
со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 
— ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную 
выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 
возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 
образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 
прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
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опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам).  
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных  художников к 
одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 
колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; 
«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано 
поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-
хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 
авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 
который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 
голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 
дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.) 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 
по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 
Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 
Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 
(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. 
«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 
Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 
зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 
«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 
Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 
Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное  

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 
Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 
Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 
одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 
финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 
стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 
опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.Произведения для 
заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 
Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 
«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-
океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
Суриков. «Вот моя деревня». Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; 
С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 
Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой 
и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 
обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 
«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О 
том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 
С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 
(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 
Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 
драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 
Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов». 

 
Образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной 
сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 
подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 
продумывать способы предъявления материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 
соответствующие формы инструкций. 
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 «Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 
музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 
степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 
предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 
для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

  
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 
окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 
задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 
поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 
учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ЗПР. Это 
находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 
развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование 
правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 
мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную 
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 
трудно выполнять задания. 
 

Группа первого года обучения 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 
между неравными по количеству группами предметов путем добавления 
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 
действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 
ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия 
в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 
помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 
при характеристике предметов эпитеты и сравнения).Создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким  

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 
навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 
домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 
между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 
нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 
представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
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обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 
рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить 
с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных 
им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 
помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 
др.).Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.), о земноводных (на примере лягушки).Учить наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).Учить отличать и 
называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, 
как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 
характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 
взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 
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влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).Учить 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
- Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 
и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 
их. 

- Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 
одежду).Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. 

- Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 
бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 
связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 
грядки. 

- Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи и ягоды. 

 
Группа второго года обучения  
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 
кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
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правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–
4, 4–4, 4–5, 5–5.Формировать представления о порядковом счете, учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 
неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 
поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 
предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).Устанавливать размерные 
отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 
самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 
др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
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элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 
могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с 
известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).Познакомить с 
пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 
вечер — ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 
объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 
выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 
взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 
впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 
осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 
основе развития образного восприятия в процессе различных видов 
деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).Проектная 
деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 
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условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 
— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 
изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход).Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,  

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 
т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
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представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 
канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик 
и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и 
др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 
(елка, сосна, береза, клен и др.).В процессе опытнической деятельности 
расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 
природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 
д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 
зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 
мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 
тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 
что весной зацветают многие комнатные растения. 
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Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши. 

 
2.2. Взаимодействие с семьями. Работа с родителями 

В условиях ДОУ для детей с ЗПР перед педагогическим коллективом 
встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в 
специальной поддержке  нуждаются не только воспитанники, но и их 
родители. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
состоянии развития своего ребенка. Их пугает диагноз «Задержка 
психического развития». Они не видят разницы между ЗПР, умственной 
отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 
данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 
пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 
задач социально-педагогического блока является задача привлечения 
родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 
деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь  ребенку. 

В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – 
педагог – родитель».  При этом активная позиция в этой системе 
принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические 
и личностные особенности развития детей. Психолог не только создает 
условия для развития эмоционально-волевой и познавательной  сферы 
ребенка, но и создает условия для сохранения психологического здоровья 
детей, организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, 
снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-
образовательного процесса. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 
тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 
общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи  семье. 
1. Коллективные формы взаимодействия. 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза 
в год, в начале и в конце учебного года. 
Задачи: - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы; 
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  - Решение организационных вопросов; 
  - Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с 
другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 
воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

  - Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
  - Решение текущих организационных вопросов; 

1.3. “День открытых дверей”. Проводится администрацией ДОУ в апреле для 
родителей детей, поступающих в ДОУ. 
Задача: - Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Проведение детских праздников и “Досугов”. Подготовкой и 
проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением 
родителей. 
Задача: - Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 
группах и распространение его на семью. 
2. Индивидуальные формы работы. 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 
дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 - определение запросов родителей о дополнительном образовании 
детей; 
 - определение оценки родителями эффективности работы 
специалистов и воспитателей. 
 - определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 
родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и  воспитания; 

 - оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 
групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
Задача: - информирование родителей ходе образовательной работы с 
ребенком, разъяснение домашних заданий. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения. 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 
местах. 
      Задачи:  - информирование родителей об организации коррекционно-
образовательной работы в  ДОУ; информация о графиках работы 
администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-
образовательной работы. 
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     Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 
детей; 

  -привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 
деятельности своего   ребенка. 
3. 3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 
работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  
      Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов 
своих детей;  

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

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

 
III.  Организационный раздел. 

 
3.1. Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды (РППС) 
 

   В группе для детей с ЗПР важнейшую роль играет тщательно 
продуманная и безопасно организованная развивающая предметно-
пространственная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на 
практике цели и задачи Программы и применять личностно-
ориентированные технологии обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 
образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 
др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 
элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 
движениями). 

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего 
принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 
процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через 
игру и открытия. Подбор игрушек и оборудования для организации данных 
видов деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 
составленными по возрастным группам. 
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Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 
ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 
деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП при 
проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 
обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 
обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, 
необходимых для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и 
объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 
зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-
театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 
деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает 
для себя характер, степень общения с большим или малым числом 
сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 
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зависимости от настроения, эмоционального или психологического 
состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. 
Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей 
возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых 
качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком 
разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 
одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 
другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 
переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 
возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 
дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 
помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или 
специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-
кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 
разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 
обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 
увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего 
осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 
Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и 
способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 
представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 
движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 
создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 
предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 
выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких 
аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 
собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности 
среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и 
других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 
сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации 
и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка 
— ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, 
помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 
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Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение 
среды с учетом половых различий предполагает предоставление 
возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 
соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 
женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 
деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются 
следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 
целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 
предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного 
результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 
вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы 
задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 
целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий 
(досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 
охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 
развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях 
достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 
бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 
(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического 
напряжения. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 
оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 
книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Оборудование кабинетов специалистов осуществляется на основе 
паспорта кабинета специалиста. 

В группе для детей с ЗПР созданы условия для самостоятельной, 
активной деятельности детей - умственной, изобразительной, игровой, 
театрализованной, двигательной.  

Оборудование группы является безопасным, здоровье сберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 

Одной из современных форм организации пространства в группе 
является зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом 
пространстве. Зонирование позволяет выделить различные информационные 
площади и тем самым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в 
свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 
пространстве все приоритеты: 

• учебная зона – столы, за которыми дети работают на занятиях; 
• спортивная зона, как правило, включает спортивный уголок с 

различным спортивным инвентарем; 
• игровая зона включает уголок для сюжетно-ролевой игры; 
• уголок чтения, в котором ребёнок может посмотреть картинки в 

книгах, почитать, если умеет и др.; 
• релаксационная зона – «уголок уединения», где ребёнок может 

отдохнуть, полежать; 
• другая зона – это различные варианты зон, такие как музыкальная, 

театральная, художественная, фольклорная и т.п. 
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 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 
мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 
двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), игрушки 
периодически меняются, стимулируют двигательную активность. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
Развивающая предметно-пространственная  среда обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 
3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 
Для реализации Программы, образовательная организация 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 
формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования, контекста их реализации и потребностей. 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 
Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду. 

Для преодоления задержки психического развития в группе 
компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого развития, 
подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи 
включается учитель-логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-
психолог. (помощь детям в социализации среди сверстников, помощь 
родителям детей с ОВЗ) 
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Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 
курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 
образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 
квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 
стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный 
микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 
скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 
распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 
достижений. 
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги: 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

Для реализации воспитательно-образовательного процесса с детьми 
созданы следующие условия: укомплектованность штата специалистами: 
педагог-психолог; учитель-дефектолог (индивидуальные и фронтальные 
виды образовательной деятельности); учитель-логопед (индивидуальные и 
подгрупповые виды образовательной деятельности);  медсестра. 

Работа педагога-психолога 
Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 
 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 
воспитанников МАДОУ; 
 создание условий, обеспечивающих всесторонние развитие каждого 
ребёнка; 
 оказание психолого-педагогической помощи детям с нарушением в 
развитии психических процессов; 
 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 
воспитания; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки 
детям, их родителям и членам педагогического коллектива 
МАДОУ. 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 
Диагностика плановая и по Диагностические методы 
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запросу 
интеллектуальная сфера; 
эмоционально-личностной ; 
детско-родительских 

отношений в семье; 
готовность к школьному 

обучению. 

тестирование; 
изучение продуктов детской 

деятельности; 
наблюдения; 
беседы со специалистами, 

воспитателями; 
изучение взаимодействия в детском 

обществе; 
беседы с родителями; 
индивидуальная коррекционная 

работа. 
Формы занятий Занятия 
подгрупповые; 
индивидуальные; 
 

Развитие восприятия целостной 
картины окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие 
памяти, мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 
Психогимностика. 
Коррекционно-развивающие игры. 
Сказкотерапия. 

Психокоррекция 
коррекция отношений между детьми; 
коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребёнка; 
коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; 
помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 
помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок. 
Контроль над эффективностью программ и инноваций 
диагностика развития; 
диагностика актуального состояния. 

 
Психопрофилактика: 

• работа на улучшение психологического климата в группе и 
психической сохранности детей; 

• работа по проблеме адаптации детей к МБДОУ; 
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• консультирование педагогического персонала по максимизации 
комфортности пребывания детей; 

• психологическое просвещение педагогического персонала и 
родителей; 

• индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения 
внутрисемейных отношений. 

Работа с родителями: 
• групповые консультации; 
• индивидуальные консультации; 
• подбор и знакомство с психологической литературой по 

заявленной тематике; 
• лекции-выступления на родительских собраниях; 
• диагностика родительско-детских отношений в семье: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, посещение 
детей на дому. 

Работа с воспитателем 
• обучение воспитателей личностно ориентированной модели 

общения с ребёнком; 
• индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 
• подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 
• проведение лекций и бесед на педагогических советах; 
• помощь в организации специальной окружающей предметной 

среды в группах. 
Взаимосвязь со специалистами: 

• разработка плана совместной диагностики; 
• совместное обсуждение результатов диагностики; 
• организация консультаций по вопросам коррекции процессов 

воспитания, интеллектуального, личностного и эмоционально-
волевого развития ребёнка. 

 
Работа учителя-дефектолога 
В коррекционной группе детей с ЗПР коррекционное направление 

работы, за организацию функционирование которого несет ответственность 
учитель-дефектолог, является ведущим, а общеобразовательное — 
подчиненным. Все педагоги, следят за развитием детей и закрепляют навыки, 
сформированные учителем-дефектологом. Кроме того, все специалисты под 
руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционной работой. Все 
специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 
особенности детей. 
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Воспитатель, музыкальный руководитель, педагог - психолог 
осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 
программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, 
эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 
самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

НОД с детьми проводится учителем-дефектологом в соответствии с 
учебным планом в первой половине дня по речевому развитию, по 
познавательному развитию, по художественно-эстетическому 
(конструирование), организует сюжетно-ролевую игру. Помимо 
фронтальных НОД проводятся индивидуальные и подгрупповые 
коррекционные.  

 
Совместная коррекционная деятельность учителя-дефектолога и 

воспитателя группы с ЗПР: 
 
Задачи, стоящие перед 
учителем-дефектологом 

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 

 
1.Создание условий для 

проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма. 

1.Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей 
и комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития 
детей, состояния их знаний и навыков 
по программе предшествующей 
возрастной группы. 

3. Заполнение индивидуальной 
карты развития ребенка, изучение 
результатов обследования и 
определение уровня развития 
ребенка. 

3. Заполнение диагностических 
карт развития  

4. Обследования детей в системе мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы. 

5. Развитие слухового внимания 
детей и сознательного восприятия 
речи. 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, 
слуховой, вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 
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7. Обучение детей процессам 
анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, 
признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей 
о времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей). 

8.Развитие подвижности 
речевого аппарата, речевого 
дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой  
моторики  

9. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
формирование навыка составления 
рассказов-описаний, рассказа по 
картинке, сериям картинок, 
пересказов. 

9. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала 
разного вида. 

10. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации. 

10. Контроль над речью детей по 
рекомендации учителя-дефектолога, 
тактичное исправление речевых 
ошибок воспитанников. 

11. Подготовка к овладению, а 
затем и овладение диалогической 
формой общения. 

11. Развитие диалогической речи 
детей через использование 
подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с 
уровнем развития детей. 

 
Cовместная коррекционная деятельность педагога- психолога с 

учителем-дефектологом.  
Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 
Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, 

в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 
психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 
данных совместно со всеми специалистами. 
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Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями 
в развитии. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 
деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 
разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 
строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 
совместному решению с логопедом. 

Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 
Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 
Реализация адаптированной основной образовательной программы 

ребенка с ОВЗ строится с учетом:   
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению;  
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  
Психолого-педагогический консилиум (ППк), создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 
функцию и координирует деятельность участников коррекционно-
педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп 
детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 
механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 
индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 
выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для 
повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с 
ОВЗ. 
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Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 
участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 
результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 
динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-
развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 
разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 
взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 
 

3.3.  Комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы группы для детей с ЗПР. 

Планирование образовательного процесса  ведется  в соответствии с 
лексическими темами, в основу которого положена идея интеграции содержания 
разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 
определенный период становится объединяющей. 

 
 

Дата Тема Развернутое содержание работы Варианты 
итоговых 
мероприятий 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Наш детский 
сад 
 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к детскому саду.  
Продолжать знакомить с детским садом, как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка. Расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник, 
повар и др.) 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми.  
 

Мониторинг 
Экскурсия по 
детскому саду. 
 

Ранняя осень Формировать представления об осени, как 
времени года, о существенных признаках 
сезона, развивать умение детей выстраивать 
логическое суждение( стало холодно-деревья 
готовятся к зиме-облетают листья), развивать 
эстетический вкус детей, воспитывать у детей 
бережное и сознательное отношение к 
окружающей среде. 

«Сказки 
осеннего леса» 
викторина по 
признакам 
осени. 

Фрукты. 
Ягоды. 

Продолжать расширять представления  о 
фруктах и ягодах, учить их описывать и 
сравнивать. Дать представление о  
многообразии витаминов, имеющихся во 
фруктах и ягодах и какие блюда можно их 
них приготовить. 

Выставка 
детских работ. 
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Овощи Продолжать учить различать и называть 
овощи, где они растут и как за ними 
ухаживают, познакомить с этапами 
выращивания овощей. Дать представление о 
витаминах, имеющихся в овощах и какие 
блюда можно их них приготовить. 
 

Выставка-
конкурс 
«Овощная 
фантазия» 
(поделки из 
овощей). 

О
кт

яб
рь

 
 

Сад-огород систематизировать и расширять 
представления детей о фруктах. Формировать 
представление о том, где и на чем растут 
фрукты, что из фруктов можно приготовить. 
Учить детей различать фрукты по внешнему 
виду, на ощупь, по вкусу. Упражнять в 
назывании фруктов, их качественных 
признаках. Развивать зрительное восприятие, 
внимание и память. Расширять словарный 
запас детей. Воспитывать бережное 
отношение к природе.  
 

Экскурсия на 
огород. 

Лес. Деревья. 
Кустарники. 
Грибы. 
 

формировать представления детей о 
разнообразии деревьев, о его основных 
частях, о том, как меняются деревья в 
различные времена года. Учить узнавать и 
называть 3-4 вида деревьев (елка, дуб, береза, 
клен, тополь и др.) Закрепить названия  
деревьев и кустарников, их строение, 
внешние признаки. Учить сравнивать деревья 
и кустарники, описывать их, передавать 
характерные особенности. Формировать 
представления детей о разнообразии грибов, 
его строении (ножка, шляпка). Познакомить 
детей со съедобными и несъедобными 
грибами, учить узнавать, различать и 
называть грибы по внешнему виду (опята, 
лисички, подберезовик, мухомор и др). 
Обогащать и уточнять словарь по теме. 
Развивать непроизвольную память, 
мышление, мелкую моторику. Воспитывать 
бережное отношение к деревьям, кустарникам 
и грибам,  как объектам живой природы. 
 

 Создание 
альбома с 
фотографиями 
деревьев и 
кустарников 
родного края и 
гербария 
осенних листьев 
(дети-родители-
воспитатели). 

Осень Систематизировать и расширять 
представления детей о признаках осени, о 
сезонных изменениях в неживой, живой 
природе. Расширять знания детей об 
основных приметах осени: пасмурно, стало 
холодно, идет мелкий дождь, Листья 
изменяют свою окраску и начинают опадать, 
солнце бывает редко, люди одевают теплые 
вещи, птицы улетают в теплые края, люди 
собирают урожай овощей и фруктов. 
Развивать познавательные психические 

Праздник Осени 
«Здравствуй 
Осень» 
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процессы, умение устанавливать причинно- 
следственные связи в природе. 
Активизировать словарь по теме. 
Воспитывать любовь и интерес к природе 
родного края, умение понимать ее красоту.  
 

Н
оя

бр
ь 

 

Человек Расширение представлений о здоровье и 
важных компонентах здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье, 
воспитание стремления вести здоровый образ 
жизни. Развитие представлений об 
особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма, 
приучение детей к внимательному 
отношению к собственному здоровью, 
учитывать особенности своего организма и 
здоровья (аллергия, плохое зрение и т.п.). 
 Формирование представлений о правилах 
ухода за больными, развитие эмоциональной 
отзывчивости и чуткости. 
 
 
 

Викторина 
«Здоровей-ка». 
 

Игрушки формировать представление детей о 
разнообразии игрушек. Познакомить с 
названиями игрушек групповой комнаты, 
побуждать детей проводить элементарную 
классификацию игрушек по назначению, 
цвету, форме. Учить детей рассматривать 
предметы, рассказывая о них, называя цвет, 
форму, материал и его качества, свойства. 
Развивать познавательные психические 
процессы. Воспитывать бережное отношение 
к игрушкам, умение за ними ухаживать, 
убирать на место после игры.  

 
Сюжетно-
ролевая«Магази
н игрушек» 

Столовая и 
кухонная 
посуда. Чайная 
посуда 

Познакомить с обобщающим понятием 
«столовая и кухонная посуда», с 
классификацией  
предметов посуды, с материалами из которых 
изготовлен предмет, его назначением. 
Познакомить с обобщающим понятием 
«чайная посуда», с классификацией 
предметов посуды, Познакомить с 
материалами, из которых изготавливают 
посуду (дерево, железо, стекло) их 
элементарными свойствами (прочность, 
твердость, о связи материала с назначением 
посуды. Развивать познавательные 
психические процессы. Воспитывать 
осторожное, бережное отношение к 
предметам посуды.  

Экскурсия на 
кухню детского 
сада. 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Куклы пришли 
в гости» 
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Продукты 
питания 

Расширить представления о продуктах 
питания, питьевой воде; о продуктовых 
магазинах. Формировать знания о хлебе, 
сортах хлеба – одном из главных продуктов 
питания в России.Продолжать знакомить с 
трудом хлеборобов, пекарей и др. 
Воспитывать в детях чувство уважения к 
труду людей, производящие продукты 
питания, воспитывать экономное отношение к 
ресурсам страны. 

 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Магазин 
продуктов» 

Д
ек

аб
рь

 

Одежда. 
Головные 
уборы. Обувь 

Формировать понятие обобщающего слова 
«одежда». Учить дифференцировать виды 
одежды по временам года, называть предметы 
одежды. Показать зависимость здоровья 
ребенка от одежды и времени года. Учить 
детей различать и называть существенные 
детали и части предметов одежды (у платья – 
рукава, воротник, карманы, пуговицы и т. д). 
Формировать элементарные представления 
детей о материалах и их качествах, свойствах, 
из которых изготовлена одежда. А также дать 
общее представление о способах превращения 
ткани в одежду (режут, сшивают) .Уточнить, 
что предметы одежды сделаны руками 
человека. Развивать познавательные 
психические процессы. Воспитывать 
бережное, аккуратное отношение к своей 
одежде и одежде других.  
Продолжать формировать у детей 
представление об обуви и ее необходимости 
для жизни человека, ее назначении и 
функциях в зависимости от времени года, 
погодных условиях, возраста, пола человека. 
Закрепить умение узнавать дерево, глину и 
кожу и определять их элементарные признаки 
(прочность, твердость). Подвести к 
умозаключению почему нельзя делать обувь 
из глины (непрочные, размокнут) из дерева 
(оно тяжелое, шершавое, твердое). Уточнить, 
что предметы обуви сделаны руками 
человека. Развивать познавательные 
психические процессы. Воспитывать 
бережное отношение к обуви. 

 
Вставка детских 
работ на тему 
«Одежда для 
кукол» 

Зима 
Зимующие 
птицы 

Познакомить с признаками зимы, учить 
сравнивать зиму и осень. Развивать интерес к 
миру природы, формировать представления о 
причинно-следственных связях внутри 
природного комплекса. Формирование 
привычки рационально использовать 
природные ресурсы. Продолжать 

Вместе детьми и  
родителями 
изготовить 
кормушки для 
зимующих птиц 
и закрепить из 
на участке. 
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формировать представления о характерных 
внешних признаках зимних птиц, об 
особенностях их жизни в зимний период. 
Учить называть части тела птиц. Закрепить 
названия некоторых птиц в речи (снегирь, 
синица и т. д.) . Закреплять представления об 
образе жизни: место обитания, способ 
передвижения, чем питаются, как добывают 
себе корм. Активизировать словарь по теме. 
Воспитывать любознательность, интерес к 
птицам родного края, гуманное к ним 
отношение.  
 

Вовремя 
прогулок 
подкармливать 
зимующих птиц. 

Зимние забавы. 
Новый год 

Познакомить детей с разнообразием  видов 
игр в зимний период, развивать интерес к 
жизни людей, продолжать учить 
взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 
познавательных задач. Познакомить с 
традициями праздника «Новый год», 
уточнить особенности праздника (бывает 
зимой, наряжают елку, приходят Дед Мороз 
со Снегурочкой, приносят подарки, дети 
надевают костюмы и маски). 
 
 

Физкультурное 
развлечение 
«Зимние забавы» 
Конкурс 
творческих 
работ 
«Волшебница 
Зима». 
Новогодний 
утренник. 
 

Я
нв

ар
ь 

Дикие 
животные 

Ссистематизировать и расширять 
представления детей о жизни диких 
животных и их детенышах в природных 
условиях. Продолжать учить детей 
дифференцировать животных по окраске, 
повадкам, внешним отличительным 
признакам. Уточнить, как влияет смена 
времен года на жизнь зверей в лесу. 
Упражнять в узнавании и назывании диких 
животных и их детенышей. Активизировать 
словарь по теме. Развивать познавательные 
психические процессы. Воспитывать интерес 
к жизни диких животных, желание знать о 
них как можно больше. Расширять 
представления о том, как передвигаются и 
спасаются от врагов, чем питаются, как 
приспосабливаются к жизни в зимних 
условиях.  
 

 
Создание 
альбома 
«Животные в 
лесу в разные 
времена года» 

Домашние 
животные. 

Формировать представление детей о 
домашних животных и их детенышах. Учить 
различать разных домашних животных по 
характерным особенностям. Закреплять 
представления об образе жизни животных: 
место обитания, способ передвижения, чем 
питаются, как добывают корм, повадками. 

 
Выставка 
детских работ 
«Мое любимое 
домашнее 
животное» 



66 
 

Закреплять знание детьми частей тела 
животных: голова, туловище, лапы, уши, 
хвост. Воспитывать любовь к домашним 
животным и желание проявлять о них заботу.  
Познакомить с трудом людей по уходу за 
домашними животными. 
 

Домашние 
птицы. 

формировать представление о домашних 
птицах: курице, утке, гусе (как они выглядят, 
как «разговаривают», чем питаются, какую 
пользу приносят, чем отличаются птицы от 
своих детенышей – птенцов). Закрепить 
названия некоторых птиц и их детенышей в 
речи. Упражнять в звукоподражании, 
развивать артикуляционный аппарат. 
Воспитывать заботливое отношение к 
домашним птицам.  

 
Создание макета 
«Птичий двор» 

Ф
ев

ра
ль

 
 

Мой город. 
Мой дом. 

Расширять кругозор детей сведениями о  
родном городе Балашове, его историей  и 
культурой. Воспитывать любовь к родному 
краю. Уточнить и расширить представления о 
доме- жилище человека и о правилах 
поведения в нем. 
Знакомство с видами домашней работы. 
 

Экскурсия в 
городской 
краеведческий 
музей. 
 

Мебель. Познакомить с названиями предметов мебели 
и их составными частями, материалом, из 
которого она изготовлена. Учить сравнивать 
отдельные предметы мебели, описывать их. 
 
 

 
Викторина 
«Мебель моего 
дома» 

Транспорт. Продолжать формировать представления 
детей о различных видах транспорта 
(грузовик, легковой автомобиль, автобус, 
самолет). Формировать навык 
дифференциации транспорта по назначению: 
грузовой, пассажирский. Побуждать 
дошкольников различать основные части 
транспорта: кузов, кабину, колеса, крылья, 
руль, штурвал. Обогащать словарь по теме. 
Развивать познавательные психические 
процессы. Закрепить в сознании детей мысль 
о том, что транспорт изобретен человеком для 
удобства перемещения. Рассказать о труде 
людей, создающих различные транспортные 
средства и эксплуатирующих их. Рассказать о 
значении водного, воздушного, наземного  
транспорта в жизни современного общества. 

 
Беседа «Какой 
транспорт есть в 
моем городе» 

День 
защитника 
отечества. 

Дать детям представление о воинах, которые 
охраняют нашу Родину. Уточнить понятие 
«Защитники Отечества» (воины, которые 
охраняют, защищают свой народ, свою 

Спортивное 
развлечение 
вместе с папами. 
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Родину). Познакомить детей с некоторыми 
военными профессиями (моряки, танкисты, 
летчики, десантники). Воспитывать гордость 
за своих воинов, желание приобрести в 
будущем определенную военную профессию. 
 

М
ар

т 
 

Весна. 
Перелетные 
птицы. 

Расширять представления о весне, о ее 
основных признаках. Учить замечать 
изменения в природе, сравнивать погоду 
зимой и весной. Дать представление детям,  
какие птицы называются перелетными и 
почему они  так называются; их названия.  
Закрепить из каких частей состоит  тело 
птицы, чем оно покрыто, как птицы 
передвигаются, чем питаются, где живут, 
почему осенью они улетают, а весной 
возвращаются 

Изготовление 
скворечника и 
закрепление его 
на территории 
детского сада. 

Мамин день. Воспитывать доброе, внимательное 
отношение к маме, стремление помогать ей, 
рассказать о международном женском дне 8 
марта, вызвать желание отблагодарить их за 
любовь, через стремление выполнить подарки 
своими руками 

Утренник 
посвященный 
Международном
у женскому дню. 

Семья. Дать первоначальные знания о родственных 
отношениях в семье, обращать внимание на 
то, что у каждого члена семьи есть свои 
обязанности. Вызвать желание заботиться о 
близких, познакомить с правом на семью 

Создание 
генеалогическог
о дерева семей 
воспитанников, 
создание 
альбома с 
семейными 
фотографиями 
воспитанников. 

Профессии.   Закрепить знания детей о профессиях, 
расширять кругозор и познавательный 
интерес к профессиям: формировать уважение 
к труду взрослых разных профессий, 
определить значимость этих профессий 

 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Профессия 
продавец» 

Инструменты. Познакомить детей с предметами бытовой 
техники, их назначении, роли в жизни людей. 

Рассматривание 
альбома с 
различными 
интрументами. 

А
пр

ел
ь 

 

Зоопарк. Формировать представление детей о 
животных и их детенышах жарких стран и 
севера. Учить различать  животных по 
характерным особенностям. Закреплять 
представления об образе жизни животных: 
место обитания, способ передвижения, чем 
питаются, как добывают корм, повадками. 
Закреплять знание детьми частей тела 
животных: голова, туловище, лапы, уши, 
хвост. Воспитывать любовь к различным  
животным и желание проявлять о них заботу.  

 
Создание макета 
«Зоопарк» 
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Познакомить с трудом людей по уходу за  
животными в зоопарке. 
 

Цветы. Формировать первичные представления о 
растениях и их частях (цветок, стебель, 
листья, корень) .Познакомить детей с 
характерными признаками полевых цветов- 
одуванчика, ромашки, подснежника. 
Закрепить умение сравнивать два цветка с 
выделением общих и отличительных 
признаков. Обогащать и активизировать 
словарь по теме.  Воспитывать любовь и 
бережное отношение к растениям.  
Систематизировать и расширять 
представления детей о цветущих комнатных 
растениях, об особенностях строения, 
характерных признаках и способах ухода за 
ними. Обогащать и активизировать словарь 
по теме. Развивать познавательные 
психические процессы. Воспитывать желание 
ухаживать за комнатными растениями, беречь 
природу.  

 
Выставка 
детских работ. 

Насекомые. Продолжать знакомить дошкольников с 
представителями живой природы: 
насекомыми, с особенностями их внешнего 
вида и образом жизни, способе питания, 
окраске, пользе и вреде, значении для жизни 
других обитателей природы. Закреплять 
знания о строении насекомого: три пары 
ножек, пара усиков, тело состоит из трех 
частей- голова, грудь, брюшко. Развивать 
познавательные психические процессы. 
Воспитывать доброе отношение к 
представителям живой природы.  
 

Выставка 
детских работ. 

М
ай

 

День победы. Воспитывать любовь к Родине, 
патриотические чувства. Формировать 
представления о празднике, посвященном 
Дню Победы. Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 
 

Экскурсия к 
памятнику 
героям ВОВ в 
городском парке, 
возложение 
цветов к 
вечному огню.  

Рыбы. Познакомить детей с рыбами (морскими, 
пресноводными, аквариумными); 
Учить детей узнавать и называть 
аквариумных рыбок. Видеть некоторые 
особенности внешнего вида: красивая, 
большая, золотая и пр. Выделять общие для 
рыб признаки (есть голова, туловище, 
плавники, хвост). Познакомить с некоторыми 
особенностями поведения: живет в воде, 
плавает с помощью плавников, хватает корм 

Экскурсия в 
уголок природы 
детского сада, 
наблюдение за 
рыбками в 
аквариуме. 
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ртом. Развивать умение видеть характерные 
признаки и вести по ним сравнение; уточнить 
знания об условиях, необходимых для 
нормального самочувствия рыбок (в 
аквариуме должна быть чистая вода, песок, 
камешки, рыбок надо кормить). Обогащать 
словарь по теме Воспитывать бережное 
отношение к рыбам.  

Лето.  Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. 

Мониторинг 
Целевая 
прогулка в парк. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 
учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  
для детей дошкольного возраста составляет: 
2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 
группа дошкольного возраста 4-5 лет – 4 часа в неделю; 
группа дошкольного возраста 5-6 лет – 6 часов 15 мин в неделю; 
группа дошкольного возраста 6-8 лет  (дети седьмого года жизни) – 8 часов 
30 мин в неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 
для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 
для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 
физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 
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в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно 
проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не 
чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 
двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 
среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной 
деятельности, с целью профилактики утомления детей.  
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера 
организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 
деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность.  
Образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), 
малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная 
образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 
культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 
время проведения соответствуют требованиям СанПиН.  

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-
дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 
через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным 
планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста, нуждающимися в 
коррекции речевого развития по заключению ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным 
планам работы с детьми. 
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 
площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 
проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 
экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

 



71 
 

Учебный план образовательной деятельности 

№ Части образовательной 
деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1 Формирование элементарных 
математических представлений 

1(Д) 1 (Д) 2 (Д) 2-3(Д) 

2 Ознакомление с окружающим 
миром 

1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

3 Развитие речи 1 (Д) 1(Д) 2 (Д) 2 (Д) 
4 Рисование  1(В) 1 (В) 2 (В) 2 (В) 
5 Лепка 0,5 (В) 0,5 (В) 0,5 (В) 0,5 (В) 
6 Аппликация 0,5 (В) 0,5 (В) 0,5 (В) 0,5 (В) 
7 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 
8 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 
 Всего: 10 10 13 13-14 
9 Коррекционно-развивающее 

занятие. Коммуникативные игры  
( П) ( П) ( П) ( П) 

10 Коррекционно-развивающее 
занятие  

- ( Л) ( Л) ( Л) 

11 Конструирование . Ручной труд ( в 
свободной деятельности) 

 (В) (В)  (В) (В) 

12 Чтение художественной 
литературы( в свободной 
деятельности) 

ежедневно 
(В) 

ежедневно 
(В) 

ежедневно 
(В) 

ежедневно 
(В) 

13 Социально коммуникативное 
развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа учителя –дефектолога,   учителя – логопеда, 
педагога- психолога проводится за пределами групповых занятий. 
Обозначения. 

Учитель - дефектолог (Д). 
Воспитатель (В) 
Учитель – логопед (Л) 
Педагог – психолог (П) 
Музыкальный руководитель (М.р.) 
Инструктор по физической культуре (ИФ) 

 
3.5.  Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 
социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 
подходы к организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

● построение образовательного процесса в соответствующих 
возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра; 

● решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 
Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит 

режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный 
распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 
времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 
трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 
деятельность), прием пищи, прогулки. 

Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует  их гармоничному развитию. 

Примерный режим дня 
п/п Режимные моменты 3-5 лет 5-8 лет 
1. Прием детей,  осмотр 7.00 – 7.50 7.00 – 8.00 
2. Самостоятельная 

деятельность 
7.50 – 8.10 8.00 – 8.10 

3. Утренняя гимнастика  8.10 – 8.17 8.10 – 8.20 
4. Самостоятельная 

деятельность. 
8.17 – 8.30 8.20-8.30 

5. Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.45 
6. Самостоятельная 

деятельность 
8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 

7. Непосредственно 
образовательная деятельность.  

9.00 -  10.00  
По подгруппам 
(перерыв не менее 
10 мин.) 

9.00 -  10.10 
По подгруппам. 
(перерыв не менее 
10 мин.) 

8. Самостоятельная 
деятельность 

10.00 – 10.10  

9. Второй завтрак 10.10 -10.20 10.10 - 10.20 
10. Самостоятельная 

деятельность 
10.20 -10.30 10.20 – 10.30 

11. Прогулка 10.30– 12.10 10.30 – 12.20 
12. Самостоятельная 

деятельность 
12.10– 12.20 12.20 – 12.30 

13. Обед 12.20– 12.50 12.30 – 12.50 
14. Дневной сон  12.50 –15.00 12.50 –15.00 
15. Самостоятельная 

деятельность 
15.00– 15.15 15.00 – 15.15 

16. Полдник 15.15– 15.30 15.15 – 15.30 
17. Образовательная 

деятельность. 
 15.30 – 16.00 

18. Самостоятельная 15.30– 16.10 16.00-16.10 
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деятельность 
19. Прогулка 16.10 – 17.15 16.10 – 17.15 
20. Самостоятельная 

деятельность 
17.15-17.30 17.15-17.30 

21. Ужин 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 
22. Самостоятельная 

деятельность, Уход домой 
18.00 –19.00 18.00 –19.00 

 
Особенности организации режимных моментов 
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение 
первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей 
и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с 
целью охраны физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 
размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 
(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 
игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. 
п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 
экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 
разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 
дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 
индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания 
ООД с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять 
виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные 
задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в 
календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные 
занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, 
время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, 
время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 
года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 
деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных 
моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть 
у детей разным по длительности. 

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 
 позитивный эмоциональный настрой; 
 использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 
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 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 
различных факторов и непрерывность мероприятий на разные 
участки тела, чередование как по силе, так и длительности 
воздействия; 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 
Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 
контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. 
Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 
закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 
увеличивается.  

В общем объеме образовательной деятельности осуществляемой в ходе 
режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 
 подвижные, спортивные игры,  
 физические упражнения и другие виды двигательной активности,  
 физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в 
пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 
ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-
оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 
администрации, медицинского персонала, инструктора по физической 
культуре, педагогов и родителей.  

 
3.6. Перечень  методического обеспечения. 

Важное место в методическом  обеспечении отводится методическому 
кабинету как центру методической работы. Основной задачей методического 
кабинета является создание условий для совершенствования мастерства 
педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего 
дошкольного и специального образования. Методическому кабинету 
принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 
образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 
обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 
родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского 
сада. Накопленный опыт  педагогов доступен всем педагогическим 
работникам. На базе методического кабинета под руководством заместителя 



75 
 

заведующего создаются различные творческие и рабочие группы для 
решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, 
психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 
библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Также в 
кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки. 
Например: «Новинки в корзинке», «Готовимся к новому учебному году», 
«Подготовка к педсовету», материалы семинаров-практикумов; план-график 
повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических 
кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 
требованиям: информативность, доступность, эстетичность, 
содержательность. Он способствует обеспечению мотивации и активности в 
развитии педагогического коллектива, является центром сбора 
педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации адаптированной основной 
образовательной программы с учетом особенностей развития различных 
групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

   
 Социально – коммуникативное развитие. 

1. Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада 
2. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 
возраста 
3. Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 
воспитании дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 
разного типа и литературными персонажами: Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений.- 
4. Скоролупова О.А., Тихонова Т.М. Игра-как праздник! (Сценарий 
тематический игровых недель в детском саду 
5.   О.Л.Князева - Программа  социально-эмоционального развития 
дошкольников «Я-Ты-Мы»     
6. М.Ю.Картушина «Праздники здоровья» для детей 5-6 лет  
7.Т. А. Шорыгина « Профессии. Какие они?».  
8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора / Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет 
9 К.Белая, В.Зимонина «Как обеспечить безопасность детей дошкольного 
возраста». 

Познавательное развитие. 
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1. 1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет.      
2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет.  
3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 
лет. 
4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 
лет. 
5. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речи. Конспекты занятий для 
работы с детьми 4-5 лет. 
6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речи. Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет. 

7. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. 
8 . Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты 
занятий.  
9. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Средняя группа. 
10. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они?  
11. Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 
родителей. 
12. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 
родителей.  
13. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, 
гувернеров и родителей. 
14. Серия «Мир в картинках»: 

• Домашние животные: Наглядно – дидактическое пособие.  
• Дикие животные: Наглядно – дидактическое пособие.  
• Насекомые: Наглядно – дидактическое пособие.  
• Овощи: Наглядно – дидактическое пособие.  
• Фрукты: Наглядно – дидактическое пособие.  
• Ягоды: Наглядно – дидактическое пособие.  
• Деревья и листья: Наглядно – дидактическое пособие 
• Мой дом: Наглядно-дидактическое пособие 
• Наши чувства и эмоции: Наглядно-дидактическое пособие 
• Уроки доброты: Наглядно-дидактическое пособие.  
• В мире мудрых пословиц: Наглядно-дидактическое пособие.  
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15.Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в 3-4 года 
16.Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в 4-5 лет. 
17.Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений 5-6 лет. 
18.Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений 6-7 лет. 

Речевое развитие. 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  3-4 года.  
2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  4-5 лет. 
3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  5-6 лет. 
4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  6-7 лет 
6. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 
воспитателей детского сада и родителей.   Сост. В.В. Гербова и др. 
7 Хрестоматия для младшей группы 
8. Хрестоматия для средней группы  
9. Хрестоматия для старшей группы 
10 Хрестоматия для подготовительной группы. 
11. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе  

Художественно – эстетическое развитие 
1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. 4-5 лет. 
2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада. 3-4 года 
3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада.  5-6 лет. 
4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. 6-7 лет. 
5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада.  
6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в младшей группе детского сада 3-4 года. 
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада 5-6 лет. 
8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада 6-7 лет. 
9. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из природных  материалов 
10. Д.Н.Колдина « Аппликация с детьми 4-5 лет 
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11. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 
дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.- 
М.: Мозаика-Синтез.2011. 

 
Физическая культура 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 3-4 года.  
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 4-5 лет 
3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 5-6 лет 
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 6-7 лет 
5.Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» 
6.Н.И.Крылова « Здоровьесберегающее пространство дошкольного 
образовательного учреждения 
7.И.М. Новикова « Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников».  

Коррекционнаяя литература работы с детьми ЗПР. 
1.Маркова Л.С. «Построение коррекционной среды для дошкольников с 
задержкой психического развития».  
2.Бараева Л.Б. , Гаврилушкина О.Р., Зарин А.П., Соколова Н.Д. «Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью».  
3. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слобедяник Н.П. «Коррекционно – 
развивающие занятия в детском саду» -метод.рекомендации для 
специалистов и воспитателей  
4. Медведева Т.Г. «Развитие познавательной деятельности детей с 
синдромом Дауна». 
5. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи: 
Програмно –методические рекомендации. 
6. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье , воспитывающей ребёнка 
с отклонениями в развитии. 
7 . Стребелева Е.А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей 
дошкольного возраста. 
8. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития. 
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